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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Гдф были недовольные? 

Никогда не существовало праител $ № удо- 
влетворяло бы вефхъ и каждаце. В авительство мо- 

, породить и 
этИ\ь примириться. 

ей и прибъгають 
оть нея. Другмя, 

возникновенйо оп- 

Одни правительства: раздраяи ся оп 
къ суровымЪ мфрамъ, чт 
болЪе предусмотрытельн, 

позищи и, сознав 
нею. Англич этомъ отношени лучшимъ 

ять оппозицию, но пользуются 
нЪ закона и не пропатывается 

тельнымъ духомъ, какъ въ другихъ 
въ само правительство, какъ необхо- 

вресованная такимъ путемъ въ правиль- 
Прственной машины. 

ря имфла несчасте подчиняться такому 

ею: она не ео 

рек З 

канскя формы здЪеь прикрывали собою внолн\у абсолютную 
власть, а потому весь режимъ страдалъ двойственностью и 
неопредъленностью, что и должно было едфлать его весьма 

подозрительнымъ. Онъ страшился мятежей и принималъ 
противъ нихъ мфры предосторожности. Великя республи- 
кансыя назвашя, сохраненныя изъ робкой осмотритель- 
ности, — эти консулы, этоть сенатъ, которымъ предоставили 
одну тЪнь власти, чтобы завЪрить, будто ничего не изм%- 



нилось,—постоянно воскрешали передъ его взоромъ опасное 
пронилое. 

Императорская власть всегда страшилаеь, какъ бы и 
этоть призракъ свободы не быль принять за чистую монету; 
ее ужасалъ каждый голосъ, который раздавался противъ нея. 
Поэтому она и прилагала невфроятныя усилмя, чтобы весь 
мръ принудить къ молчаню. Она не только мЪшала 1 

рить сенату, она вводила своихь’ агентовь и въ частн\е 
дома. Она проскальзывала въ частныя собранйя, пряч 

дверьми или въ толщЪф стБнъ, и не. знала жало 

улавливала мало-мальски свободное слово подъ 
ли кровомъ или въ дружескомъ излян!и. Кая 
уже жаловался, она поражала и тЬхъ, кто 
предполагая, что люди доблестные® или а’ Матныя 
лица, славные военачальники, ие быуи Сбкрытыми 
врагами, то не замедлять сдфлат! а возможно 
скорЪе отдфлывалась оть тать имъ въ 
этомъ. Однако эти предостор! напрасны. Отре- 
миться къ подавлению вся было безумемъ; 

запретъ на слово цорожл 
ныхъ; кто внач тоть становился затфмъ 
мятежникомъ, | 

зывалъ лишь зл®б\ о подданныхъ. Эта ненависть, 
омъ, долго скрываемая и двлав- 

Н\%е отъ такого лицемъря, въ конц 
иногда въ открытомъ возмущен!и, но 
мести. Изъ девяти императоровъ, отъ 

къ, въ самыя тяжыя времена импери оппозищя 
все же существовала, —оппозищя осторожная, вынужденная 
говорить тихо, хотя ее нельзя было заставить молчать, — 
которая старательно прятадсь, бишь только моменть не бла- 
гопрИятствовалъ ей. Раз не. отдфляющее насъ оть той 
эпохи, часто не даетъ можности даже прослфдить 
ее; мы не только не знаемЪ; чфмъ она была, мы не можемъ 
даже указать, гдф она могла бытЬ? Прежде чфмъ судить о 
ней, нужно попытаться отыскать ее. Примемся же бодро за 



| | 

поиски; если нужно, обойдемъ всю имперю, оть ея предЪ- 
ловъ до центра, отъ границъ до столицы. Какъ бы ни ста- 

ралась эта оппозищя укрыться оть нашихъ взоровъ, въ концЪ 
концовъ, мы все же уловимъ ее и опредЪлимъ. 

1. Римская арм. 

Положеше солдать во времена импер!и. — Лагерная жизнь.— Хардкте! 

военной дисциплины, — Всевозможныя услуги, оказанныя импе: й 
скомъ.— Солдаты были довольны своей судьбой и преданы е 

Армя была расположена на границахъ, им 
отдаленныхъ и не вполнф еще замиренны ВР 'ъ. 
Каковы же шансы встрьтить зд®оь нед ъ% Чтобы 
отвфтить на этотъь вопросъ, намъ необход комиться 

съ положешемъ, какое занимал мцер!и: отсюда 
мы увидимъ, довольны ли 
какъ относились къ своем } 

Старыя традищи въ Рим ‘го держались въ 
арм!и. Это не значитъ, что И ераторахъ осталась 

совершенно такокфже, + времена республики. 
Августь учреди. ско; эта реформа корен- 
нымЪ образомъ\ изм войска. Оно состоить те- 
перь изъ солдать по\ре У а не изъ гражданъ; но ста- 

уЛержались въ войскЪ, насколько 

вому совершился въ арм безъ по- 
Цезаря стали первыми солдатами Окта- 
дать своимъ младшимъ товарищамъ ди- 

т1оны не были, подобно нашимъ полкамъ, распре- 
дфлены по главнымъ городамъ импери. Ихъ не заставляли 
поддерживать внутреннее срокойстые страны, потому что 
въ этомъ не было и по словамъ 1юсифа Флавя, 

ни вЪ одномъ изъ 500 городовъ Ази не было гарнизона, 
а всю Галлию, боле обширную, чЪмъ нынфшняя Франщя, 
держали въ повиновени „всего 1200 солдатъ !). Это позво- 

1) Ое ЪеПо Задаюко И, 16. 



лило императорамъ сократить арм!ю. При АвгустЪ на дЪйстви- 

тельной службЪ состояло только 250.000 солдатъ, составляв- 

шихъ линейную армю, и приблизительно столько же числи- 
лось въ вспомогательномъ корпусЪ: 500.000 человЪкъ, цифра 

далеко не большая, если учесть огромное протяжен!е границъ, 
которыя приходилось оберегать. Но и этого количества не 
могъ выдержать римск@ бюджетъ, въ которомъ не 
предусмотрЪно подобное увеличеше расходовъ. Въ Ри 
какъ и въ другихъ мЪетахъ, постоянныя войска были ля 
кимъ бременемъ для государства. Содержаше во 
бовало спещальныхъь источниковъ, и пришлось 
особую военную казну (аетагиий шИНаге), кот 

лась съ большимъ трудомъ. Отсюда произб@фули ть ан- 
совыя затруднешя, которыя не ра? о тящее 

правлеше Августа '). 

Итакъ, легоны были распо © НИЦЪ ИМ- 
зы®вовенно они не 

перем щались такъ часто, ка ремя. Разъ ихъ 
назначили куда-нибудь, ашИбь тамъ подолгу; 
если же какая-нибудь с а призывала ихъ въ 
другое мЪсто, они снова возвращались 
на прежня ихъ мЪстопребыване полу- 

чило назваше лагеря (сазйга збаМуа), въ 
отлич!е оть тадъ \враменйИхь окоповъ, которые во время 
походовъ 0 и каждый вечерь для ночлега и съ 
разс алы^ Вокругъ этихъ постоянныхъ лагерей 
стал иться маркитанты, поставщики и ремес. 

н (впие изъ сосфднихъ областей. Вначаль 
о ыя жилища, которыя назывались палат- 
ками бараками легюна (сапаБае 1ер1оп!8); затВмъ, 
когда бараки разрастались, имъ давали нЪчто въ родЪь 

муниципальнаго устройства: какой-нибудь отставной унтеръ- 
офицеръ становился во глав магистратуры, а ветераны пли 
разбогатЪви!е торговцы составляли совЪть десятниковь *' 
(декуроновъ). Новый муниципи! мало-по-малу разрастался, 
и нервдко кончалось тьмъ, что изъ него возникалъ большой 

1) О лемонахъ Августа см. Мотшзеп, Кев везбне 411 Апа., стр. 
44 и 49. * 
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городъ. Таково происхождене многихъ даже крупныхъ го- 
родовъ въ пограничныхъ провинщяхъ импер!и, какъ Апу- 
лумъ (Карлебургъ) въ Даки, Петовю (Петтау) въ Паннони 
и Троэзмисъ (Иглица) въ Мёзи \). 

Счастливый случай сберегъ намъ остатки одного такого 

постояннаго лагеря, служившаго мфстожительствомъ лекона. 
Эти остатки были найдены не въ нашей старой ЕВвропЪ, \дь 

слишкомъ много было всякаго рода переворотовъ, и г\Ь 
самыя развалины, по выражению поэта, гибнуть очень 

найдены они были въ африканской глуши, гдЪ 

помогають времени разрушать памятники стари 
„Ламбезисъ служилъ до временъ Дюклетана с 

защищать Нумид!ю оть вторженя 
рую занималъ этотъ легюнъ въ вечен 
еще до сихъ поръ легко опре 
трудно было ее изелъдоват8и опи: 
оть города гласисомъ въ о 
собой прямоугольникъ въ 
окруженный валожь въ 4, 
отдЪленныя др. 

рехъ мЪетахъ 

значаеть мЪсто 

легата, который 

И. Этотъ валъ иметь 
и прорЪзывается въ четы- 

динЪ куча развалинъ обо- 
т. е. жилища преторанскаго 

ъ легюномъ. По всей вЪроят- 
устроено съ нфкоторою роскошью, 

линъ находять остатки скульптурных 
ь, императорекихъ орловъ, статуй побЪды. 
хъ воротъ идуть дороги, сдЪлавныя изъ 

плить, и въ нЪФкоторыхъ мЪстахъ ва 

них аются трумфальныя арки, Въ двухъ кило- 
метрах убтсюда находятся слфды другого лагеря, меньше 

а в 

1) 1401 Кешмег указываетъ, что иъкоторые изъ городовъ, обязан- 
ныхь своимъ возникновенемтъ, сазёга з(аЙуа, никогда не носили другого 
имени, кром® имени самаго легона, около котораго они образовались, 

Таковы города 1601 въ Испани и Кабо въ Англи, имена которыхть 

заключаютъ слово 1е810. (См, докладъ Ренье о надписяхъ города Тгоёвт18 

зъ отчетахь Асадбойе 4ез швов, 4 и 18 авг. 1 о 

2) См, также Ешае вше1е сашр © 14 УШе де ра 6. \Ишалаз"а, 
переводъ на фр. яз. М. ТЬёдевае въ ВаЦейл 4е8 ай аткашев. _ 



размвромъ и проще обстановкой. Нфкоторые полагають, что 
этоть лагерь занимали вспомогательныя войска; такъ какъ 
они должны были пополнять легонъ, то естественно должны 
были помфщаться поблизости '). 

Надписи, которыхъ не мало около Ламбезиса и въ дру- 
гихъ мЪетахъ, позволяютъь намъ составить себ нЪкофорое 
поняте о томъ, какъ жилось въ римскомъ лагерЪ. 0 
вается, что жизнь тамъ была очень дфятельная. Все с 

бодное время, которое оставалось отъ военныхъ уп | 

употреблялось на другя работы: солдаты прокладь 

раловъ, и Тацить замЪчаеть, что с дат вали, 
когда имъ нечего было дфлатьь Въ токе позво- 

лялось иногда оживлять развлечещяйи с вую жизнь: 
вфдь извфетный отдыхъ ббаъ и Съ тьхъ 

поръ какъ войска стали пос ная служба сдЪ. 

лалась карьерой, а не нятемъ. Солдаты 
должны были прослужи ленонахъ, но иногда 

раторы, напр. не могли рышиться распу+ 
стить ихъ; нихъ отряды ветерановъ и 
удерживали иж н ‘еще много лЪть послф выслуги 

Слфдеватель ся ихъ жизнь проходила подъ зна. срока. 
а въ лагерь въ цвтущемъ возрасть, 

одили оттуда уже стариками. Неудиви- 
что они старались устроить себф тамъ 

акя-нибудь развлеченя. Офицеры и 
еры образовывали общества, которыя имфли свою 

кассу Ь самомъ лагерЪ устраивали помфщене для собра- 
нй °). Что же касается солдатъ, то они пользовались вся- 
каго рода удовольстями въ поселкахъ (сапаБае), которыя“ 
несомнФнно посфщались очень охотно. Провинщаламъ, на- 
браннымъ въ вспомогательныя войска, позволялось брать 

1) УИтапав думаетъ, что это болЪе старый лагерь, гдЪ располо- 
жился лепонъ до постройки новаго. 

*) бе обществь имЪются въ надписяхъ Ламбезиса, 

собранныхъ 1.. Кешег. См. также Согр. шзе. 1в6., УШ, 255%, 2557. 



съ собой женъ или жениться во время службы. Первона- 
чально легонеры не пользовались этой привилемей, но въ 

поселкахъ толпилось всегда самое разношерстное населене; 
тамъ были женщины, съ которыми солдаты завязывали 
прочныя отношешя и по выходф въ отставку узаконивали 
эти отношеня бракомъ. Во времена республики схроме 

полководцы смотрфли косо на тая связи. Такъ Сционъ 
Эмиманъ въ бытность свою въ Испани выгналъ ве 
женщинъ, поселивигихся возлЪ лагеря; по свфдьням 
риковъ ихъ было больше двухъ тысячъ. При имп 
стали на это смотрЬть снисходительнЪе, Во-пер 
тамъ разрЪшено было жениться; затЪмъ, Се 

позволиль имъ даже имфть при себф с 

наложницъ. Съ этого времени лаФ®ерь 
Вильманса, только офищальнымь м'Ъс 
на службу, все остальное время ЬЪ, которая 
жила въ сосфднемъ город лагеря были 
почти вс земляками, такъ кновенно наби- 
ралея изъ населешя той м онъ стоялъ. Изъ 
50 унтеръ-офицеровъ, каво памятникъ импера 

ко трое родомъ не изъ 
Африки. „Ну. ила сплоченности въ рим- 
скомъ государе п Вёрщег,— чтобы при по-. 
добныхъ обстозуе. хь)иакъ долго не произошло явнаго 
разрыва между про’ 

для нихъ отечествомъ; они проводили 

ну своей жизни, и, въ концЪ концовъ, 

осредоточивалось все дорогое для ихъ сердца. 

В солдаты тамъ женились. НЪкоторые, поступая на 
службу, женились на дочеряхъ своихъ товарищей, выхо- 
дившихъь въ отставку. Дфти ихъ, воспитанные въ боевой 

*} „Положеше легюнеровъ, — прибавляеть \Штапиз, — посл декрета 

Севера стало совершенно походить на положеше туземной милищи во 
французскомь АлжирЪ на границ® съ Тунисомъ. Спаги живуть близъ 
укрвиленнаго лагеря въ своихъ палатках или скор хиживахъ, 
образующихъ дуары или деревни; они живуть т „ дьтьми 
и скотомъ, являясь въ фортъ только на время ученья и 
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обстановк\Ъ, обыкновенно тоже шли въ солдаты. Въфроятно, 

были семьи, которыя служили императорамъ въ цфломъ 
рядЪ поколфий оть отца къ сыну. Среди людей, которые 

были такимъ образомъ связаны между собой узами родства 

и товарищества, которые жили вмЪетЬ и въ сторонЪ оть 

остального м!ра, старыя традищи, конечно, могли дегче 
удержаться; вотъ почему въ импери, составленной чзъ 
самыхъ разнородныхъ элементовъ и подверженной самым; 
разнообразнымт, вмянямъ, военный духъ измфнялся щ 
всего остального. 

Нужно обратиться къ воспоминашямъ про 
рыя никогда не забывались въ римскомъ 
объяснить себЪ характеръ римской дис 
прочная связь между солдатами это — 
Сенека. Война была священны: 
религюзными обрядами, 0сс 

сражались за свою семью 
коллемя жрецовъ, такъ назыв 

ности которыхъ лежало н 
Консулъ быль с 

никомъ; пере 
каждое утро 

. Была особая 

овъ, на обязан- 

аканчивать войну. 
сколько и военачаль- 

лт, жертвенникъ, гдЪ онъ 
войска. Знамена считались 

полковыми божебувами, 1е1опит пилила *), и передъ 
ними возжиг®уи я. Полководецъ, совершавиий 

ауспици за войско» считался какъ бы представителем 
бого за ямъ повиновались какъ выраженйо 

и. Эти традиши религюзнаго почитаня 

орыя войска питали къ императору. Въ 
тему есть своего рода благогов ше, и несомнЪнно, 

ло гораздо больше искренности, чВмъ въ офиц 
альномъ обоготвореши умершаго или здраветвующаго импе- 
ратора, въ поклоненти его статуямъ, какъ священнымъ изо: 
браженямъ, и въ признани его семьи „божественнымъ 

домомъ*. 

э: рейоио пАЙае Ушеюлит е$6 геНу1ю, 
п. , 19. Согр. ше. 16, Ш, 6224: 08 шаг ив, 

бепю, Утви, АфиШае вапевае, зитзаце 1е5юшз 1. 
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Это не значить, что въ римской арм никогда не было 

возмущен, но бунтовали обыкновенно не противъ импе- 
ратора '): они добивались только какихъ-нибудь послаблени 

въ служебной дисциплин или требовали отставки нелюби- 

маго центурюна. Центурюновъ обыкновенно ненавидфли и 

давали имъ самыя бранныя прозвища ?). Такъ какъ при слу- 
жебныхъ повышеняхъ они переходили изъ одного легона 
въ другой, то часто случалось, что они должны были №- 
мандовать солдатами, которымъ были совершенно * | 
Дурные обычаи, установивицеся въ лагеряхъ, е 

дфлали ненавистными центурюновъ. Слабымъ и 
тьвшимъ солдатамъ позволяхлось откупаться у оврихъ - 
никовъ оть обязательныхъ работъ; смотр озь ПАЯЪЦЫ 
и на то, какъ за деньги освобождаись Зи. Эти 

и ‘понятно. 
что жадные центурюны старали’ ичивать 
наказашя и работы, чтобы величить свои 
доходы. Когда зло доходило 

держивали и возмущались. ь ываеть объ одномъ 
изъ такихъ бунто улъ при восшеств!и на 
престолъ Тибе 
Паннонии; въ 

ности, которыя 
удивляеть, чт® 
имъ позволавтъ 

аходимъ нЪкоторыя подроб- 

въ изумлеше. Насъ крайне 
вступають въ переговоры, что 

ть свои жалобы и послать делега- 

в и подтянутости, чЪмъ въ нашей современной 
амъ повиновене достигалось не принуждешемъ, а 

принималось добровольно, потому что солдаты сознавали 
его необходимость. Иногда они же первые старались пода- 
вить мятежь, который возникалъ въ ихъ средЪ, и бывали 
тогда безжалостны; послЪ одного изъ таких мятежей, въ 

т) Конечно, здфеь говорится только о цезарахь, т. в. о первомъ 

вЪкЪ импери. ПозднЪе, эъ особенности съ Северов, войска возводили 

и спергали императоровъ. 
\\ Тапить, Апо, 1, 23 и 32. 
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которомъ всЪ принимали участе, они сами просили какъ 

милости, чтобы казнили десятаго, Поставленные лицомъ къ’ 

лицу съ постоянной опасностью, избъжать которой можно 
было только подчиненемъ, солдаты готовы были отказаться 

оть нЪкоторой части своей независимости, но вовсе не ду- 
мали отдавать ее цъликомъ. И хотя ихъ держали строго, 

относились съ извЪстнымъ вниманемъ. Въ самое 

время республики, одинъ полководецъ, обращаясь 
позволилъ себ употребить выражеше, подходив 

къ рабамъ; и солдаты рёшили тогда проиграть 
бы не доставить ему трумфа '). Они сочли себ обкорб. Ны- 

ми, когда, во времена имперш, Клавд пер однажды 
приказан!е черезъ одного изъ сёмыхъ, Аы! ьВыхъ вольно- 
отпущенниковъ, и не задумали. о любимца 

см ся сенатъ *). 

Они безропотно исполняли ири ‘ъ начальниковъ, 
но вмфетЪ съ тЬмъ имъ бь ать ихъ намърешя, 
предводители же, можно, охотно посвя- 
щали ихъ въ св к }уе и внимаше, которыя 

ей республиканской эпохи. 

своей палаткЪ не переста- 

оенная и гражданская жизнь не валъ быть гражда: 

были такь 4 ичены, какъ во времена имперш: 
лагерь №5то сливались другъь съ другомъ, и 
коне я къ легонамъ такъ же, какъ онъ обра- 

буна\и ераторы считали одной изъ главныхъ своихъ 
преро въ говорить съ войсками. На барельефахь Трая- 

новой колонны въ нЪсколькихъ мЪетахъ изображенъ импе- 
раторъ, окруженный знаменами и говорящ съ солдатами; 
которые видимо восторженно прислушиваются къ его сло- 
вамъ. Въ одномъ изъ Ламбезисскихъ лагерей найденъ отры- 

вокъ изъ большой надписи, которая содержить рёчь Адрана 

1) Тить Лан, ТУ, 49. 
2) Дюнъ, Х. 19. 
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къ своимъ солдатамъ; онъ восхваляеть быстроту и точность, 
съ которыми они выполнили свои упражненя. „Работа, —го- 
воритъ онъ,—которая бы потребовала нЪсколько дней у дру- 

гихъ, окончена вами въ одинъ день. Получивъ приказъ воз- 
вести толстую стЪну, на подобе стфиъ постоянныхъ лагерей, 
вы выстроили ее такъ быстро, какъ будто бы она была слежена 

изъ кусковъ дерна, которые легки, ровны, удобно перщно- 
сятея и, будучи всф одинаковой формы, могуть быть ле\о 

прилажены другъ къ другу, тогда какъ камни, над’ 
рыми вамъ пришлось работать, тяжелы, массивны, н 
неудобны въ кладкЪ. Вы выкопали ровъ въ тв 

землю. Потомъ, когда начальство одобрило 
съ изумительной быстротой вернули въ 
объдали и, схвативши оружие, 

лись за всадниками, которые 0} 
вели ихъ за собой. Я 6 
предводителя, за прекрасное 
которые являются соверше мъ сражешй, и за 
то, что онъ довель васъ, х неврахъ до такой сте- 
пени совершен: НЪ заслуживаете моихъ 
похвалъ“ 1). риказъ по войскамъ, изъ ко- 

тораго мы прив сть, очень любопытенъ: мы 
видимъ изъ но, ательно и заботливо относились 
къ солдата: 

\Зл 

круками погна- 

едъ, и при- 

егата, вашего 

была школой повиновешя, но не рабства; 

1) ЖЕа лучшихъ дъятелей импери. Мы гово- 
реликихъ полководцахъ, которые задер- 

такихъ людяхъ не было недостатка въ Рим даже тогда, 

когда въ немъ уже нельзя было встрФтить людей съ гра- 
жданскими доблестями; Римъ одерживалъ побфды даже въ 

послвдшя минуты своего существован!я; еще въ ть времена, 
когда управлеше внутренними дфлами приходилось пору- 
чать Руфинамъ и Евтрошямъ, для военныхъ дфлъЪ находи- 

1) Кешег, ое, 4* ГАЩ., 5. Согр. пе. 196, УШ, 2532. 



—. 14 

лись еще Стилихоны и Аэши. За предводителями шли 
далфе трибуны легюновъ, префекты когортъ, вс привыкице 

къ порядку, къ дисциплин, честные и толковые люди; въ 
случаъь нужды они становились надежными администрато- 
рами. Военное и гражданское вЪломства, какъ было уже 

сказано, стояли тогда гораздо ближе друг къ другу чЪмъ 
въ наше время; поэтому можно были легко переходить\изъ 
одного въ другое: военнымъ поручали производство = ы 
ной переписи или сборъ податей въ прыть 

какой-нибудь городъ, пострадавиий отъ нерадЪ 

магистратовъ, просилъ самого императора возс 
рядокъ въ дфлахъ, тоть посылалъ туда въ к 
тора какого-нибуль стараго ыы чел че. 
строго честнаго, который въ нфосколь№ в ых лЪ 
то, что въ несколько лЪть наворти: обрусовЪстные и 

небрежные умники. Армя прол ть импер!и 

эту великую услугу — снабя снйфи! гражданами. 
В‘ вспомогательныхъ войска» це много провин- 
щаловъ, которые до време не имфли правъ 
гражданства. 06 р’тали эти права при 

такь называемой № (Вопезва тю). Имена 
воБхъ получи вку выр®зывались вь Рим 

въ Капитолий Августа. Каждый солдатъ, 

авлялъ переписать на м®дную 

ь нему декреть и переслать его по 
рыя изъ этихъ таблицъ найдены. ВеЪ 

одной формЪ: императоръ даруетъ солда- 
тужили ему двадцать пять лЪтъ и боле 

четвую отставку, права гражданства для нихъ 
хъ дфтей. Равнымъ образомъ имъ даруется и 

‚ Т.е. право римскаго. брака съ ихъ прежними 
или, если они были холостяками, съ ихъ будущими женами. 

ЗалЪмъ слфдуеть имя того солдата, который хотфлъ имЪть 
свидфтельство о своихъ новыхъ правахъ, и имена семи сви- 
дЪтелей, удостовзряющихъ подлинность документа 1). Это 
было воистину благомъ для имперш — пополняться такимъ 

1) См. коллекцию этихь военныхъ дипломовъ въ Согриыз 18сз. 1а%,, 

Ш, стр. 843 и слъдующия. 
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путемъ новыми гражданами; они приносили съ собой здо- 
ровыя привычки лагерной жизни, между тЬмъ какъ отпускъ 
на волю рабовъ постоянно вводилъ въ городь таке але- 
менты, которые прививали ему всЪ пороки рабства. Полу- 
чивши отставку, солдаты лемоновъ, равно какъ и вспомо- 

гательныхъ когорть, имфли обыкновене воздвигать аколо 
своего бывшаго лагеря какой-нибудь релиМозный памят- 
никъ; обычно его сопровождали почтительными выраженя\и 
по адресу имиератора и посвящешемъ безсмертнымъ 

или богу-покровителю когорты и лемона, въ кото] 
служили и который былъ для нихъ какъ бы от 

семьей. Это было послЪднимЪ актомъ ихъ вобано ищи: 

затьмъ они разъВажались; впрочемъ, мно въ сбоя- 
ни были разстаться съ тёми знаМена: о кОФорыми 
прошли ихъ лучийе годы, а се ь въ ла- 

герныхъ поселкахъ или гдЪ-ни по ву. Друге 

возвращались на родину; ‘да Йринимали очень 
радушно и старались, обыкно, ъ лучиия муни- 
ципальныя должности: так) они разносили по 
всей импери традиции, весйрин въ арми. 

Иаъ всего ‚ что, вообще солдаты 

должны были своей участью. Они были 
привязаны къ рой жили, къ ротв, въ кото- 

лемону, всю прошлую исторю 
которымъ имъ было такъ тяжело 

разставатр енности же они были привязаны къ 
ву, за которое они проливали свою кровь. 
ыхъ отрядахъ рейнской и дунайской арм и 

реты, мизШцы, потомки тЪхЪ, которые 

тому, 

тЪмъ не менфе съ гордостью называли себя римлянами, 
когда имъ приходилось сражаться съ батавами и свевами. 
Наконецъ, они были привязаны и къ императору, изобра- 

жене котораго они носили на своихъ знаменахъ и имя 
котораго радостно выкрикивали послф побфды. Они ува- 
жали и любили своихъ государей, которые часто совсфмъ 

не заслуживали этой привязанности, и, со временъ Тибер!я 
до смерти Нерона, не было въ войскЪ ни одного возсташя 
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противъь императоровъ. Привыкнувъ видфть спасене только 
въ единствЪ командованя, они не понимали другой власти, 
кромЪ единодержавя; отечество воплощалоеь для нихъ въ 
имени императора. Когда мы видимъ, что столько проетыхъ 
солдать воздвигають скромные памятники въ честь импе- 
ратора, оть котораго они ничего не ждутъ и который 
не будетъ знать объ этомъ, то можемъ ли мы сомиЪва 

надо искать систематической оппозищи импери. 

, \ ® И. Провинщи. 

Онъ лучше управаялись во времена ими, 9 
блики. — Мьры Августа для ограничешя губе 

цеътане провинщй въ первомъ въ РК 
довольны пра 

Ю’ м респу- 
кой) вл@ети. — Прю- 

1и въ общемъ 

› . Г 
Можеть быть, мы найд. Г ии въ ировин: 

щяхъ? Съ перваго взгляда, чень въроятнымъ: 
провинщи были завоеваь 
положить, поэто: или забыть о завоеваши и 
иенавидЪли сви Положене римскихъ про- 

винщ И охотно г печальнымъ и жалкимъ: 
думають, что $ 
налогами, нсуцы \езжалостно терзали. Однако, все это 

юротъ, все доказываеть, повидимому, 
лй тогда богаты и довольны; въ наше 

1я держатся самые безпристрастные уче- 
этого мня могутъ опереться только 

объ азмаТскихъь провинщяхъ, пришелъ къ тому выводу, что римемя 
земли — въ продолженще двухъ первыхъ въковъ п0слЪ битвы при 

Акщум% — были въ цвЪтущемъ состоян!и. „Матеральный достатокь,— 

говорить онъ, господствовать вездь, чего раньше не было. Борьба мей- 
кихъ владьтелей и городовъ между собою стала невозможной, и война 

была отодвинута къ границамъ; торговля и промышленность процв%- 
тали; доступъ къ общественнымъ должностимъ, даже самымъ высокимъ, 
все болфе открывался провившаламъ и, наконецъ, при Каракалль рим- 
«кое гражданство 6 распрострачено на веъхъ свободныхъ жителей 

импер!и. Эта система при Антовинахь достигла совершенства, и пра- 

=  — ФВ 
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на одинъ доводъ: они не могуть с 
ненавистнаго для нихъ политическаго строя могло выйти 
что-нибудь хорошее. НесомнЪнно, мномя стороны его не 
заслуживаютъ симпати; но какое бы отвращене онъ ни 
возбуждаль, вспомнимъ, что онъ продержался пять вЪковъ, 
а чтобы понять, какъ могъ онъ просуществовать такъ дол 
необходимо допустить, что при многихъ своихъ недостат- 
кахъ онъ имфль и достоинства. Самое главное изъ этихъ 
достоинствъ, несомифино, состояло въ хорошемъ управле 
провинщями. Поелфднйя были за это признательны 

Ювеналъ въ одной изъ своихъ блестящихъ де 

сказывалъ ей, правда, такой конецъ % но 

оправдалось; чтобы разрушить 
шестве варваровъ. Народы, по; 

не только не ветрЪтили вар освободи- 

Можно ли 
провинщи были 

шись, были отторгнуты оть 
понять такую върность, если 

‚ Вполнв е я считала долгомъ хо- 
рошо управлять уро! этому обязывалъ ее самый 
принцииъ. Респу' й стократя Рима, покупавшая 
себ почетныя®олженомги ЩБной безумныхь трать, разу- 
ме ‘и гдф-нибудь средства на покры- 

на скоро бы разорнлась, если бы не 

ои дъла въ провинцш. Такимъ образомъ, 

еть провинши было для нея необходи- 
щатьф/’ же можно было путемъ грабежа. Про- 

‘ли обирать провинцию безъ всякаго страха: по 

влен!е ихъ было вообще эпохой мира и процвфташя для всего цивили- 
зованнаго мра. ПослЪ нихъ начался упадокт, но потребовалось все же 

ие мало ударовъ и переворотовъ, чтобы разрушить налаженную адми- 
нистративную машину, которую создаль просвъщенный деспотизмъ 
Августа”. Уаааа4ют, Разбе8 95 рго\шсев аа ацев, 18, 

1) Ювеналъ, УП, 12%; 
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ихъ дфйствовали н®когда въ провинщи нисколько не лучше. 
И дБлалось все это безъ всякаго зазрЪвя совЪсти: вЪдь 

провинщи были завоеваны такъ еще недавно; еще памятно 
было, что населеше ихъ долгое время было врагомъ, что 
ихь покорене стоило многихъ усилй и крови. Съ провин- 
шШалами обращались какъ съ побъжденными, относительно 

которыхъ все было позволено и которые обязаны были \все 

переносить. Обстоятельства кореннымъ образомъ измФнм- 
лись посл возникновешя импери. Когда власть пе 
въ руки одного человЪка, послЪдн имЪлъ пря 
ресъ защитить провинщи отъь вымогательствъ 
Это было теперь его собственное добро; а п у тощь, 
позволялъ себЪф грабить его подданныхъ, вал’ Го 

самого. Заботясь о провинщяхъ, Ймпе ьфе ду- 
малъ о себЪ, чьмъ о нихь; повятно, нь ме Могь по- 
зволить принадлежавшимъ ему д ь въ чужой 
карманъ. Правда, ему ни не лфлывать то, 
что онъ запрещалъ другимъ, ъ жды свободно 
пользоваться имуществом ийщал На первый взглядъ 
кажется, что для упра хъ ътать былъ одинъ и 
тотъ же, что он Ч али, перемфнивши ли- 
хоиметво прокансуло огательство императоровъ. 

у 
я 

Однако, это не много значило, что теперь 
приходилось ущо только одного господина, а не 

а \республики проконсулы мЪнялись 
ежегодйо \®Аь наЪзжалъ въ провинцюо новый пра- 

В ь аппетитомъ, и каждый былъ тьмъ нена- 

вла, къ торопился все обобрать сразу; какъ бы про- 
жорлий” онъ ни былъ, все же и при самомъ маломъ благо- 
разум и онъ не могъь не понять, что надо хоть что-нибудь 
приберечь и назавтра. Таково общее правило, что собетвен-. 
никъ бережеть землю, между тьмъ, какъ арендаторь ее , 
истощаеть. 

Импейя имфла еще и другую причину беречь провин- 
ци. Въ самомъ ваглядь на нихъ съ течешемъ времени 
произошла въ Рим значительная перемна, По м®рЪ того, 
какъ мстительная память о завоевани все дальше отодви- 
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галась въ прошлое, а завоеванныя страны все боле стано- 
вились римскими по привычкамъ и нравамъ, — притВенять 
ихъ становилось все болфе неловко. Разница въ положения 

Рима и провинц! стала сглаживаться съ тьхъ поръ, какъ 
надменная аристократя, такъ долго управлявшая мромъ, 
нашла себф господина. Теперь всЪ обязаны были повино- 

ваться; государь всЪмъ предиисывалъ одинаковый закдиъ. 
Передъ этой неограниченной властью, которая одинакоко 
возвышалась надъ всфми, начали исчезать старинныя а, 
венства. Абсолютная власть по самой природЪ св 

ликая нивеллирующая сила; она во всЪхъ хо 
только подданныхь и, съ высоты своего же цобо 
охотно сливаетъ ихъ. Одинъ краснорфчив мфл 
во времена Людовика ХГУ-го говорйлъ: с МВлномь 
государств все представаяеть власть аро. ул 

поднялась такъ высоко, что и, во лучи 

погасли, потому что съ то®вы а рую вознесся 

монархъ, всЪ смертные каж; толь омъь у ногъ его“. 

Государственныя учрежде: ста, Иривели къ такимъ 
же результатамъ: им: м1ръ объединился въ 

повиновени; и если общ уровень, 
1емъ императорской власти, 
илейй и могущества, зато 

онъ же поднязь о благосостояе провинцй. 
ИзвЪсты 26 г. (оть основашя Рима) управле- 

не пров сть раздЪлилъ между собою и сена- 
отданы наиболзе спокойныя провин- 

которыя не нуждались въ защитВ легю- 
зе перешли къ Августу. Императоровя 

давать отчеть; сенатся провинщи также не усксльзнули 
изъ-подъь вмяНя Августа; можно сказать, что въ дЪйстви- 

тельности проконсулы находились въ его рукахъ такъ же, 
какъ и легаты. 

Его ревнивая власть не только тщательно за ними 
слфдила и строго наказывала въ случаЪ проступковъ, но 
старалась даже отнять у нихъ самую возможность дФлать 
зло. Во все время республики проконсулы были всемогущи. 

> 
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Какъ бы ни назывался правитель провинщи, преторомъ или 
проконсуломъ, имфлъ ли онъ 9 или 12 ликторовъ, власть 
его была неограниченна. Когда, помолившись въ Капитоли, 
онъ уфажаль покрытый военнымъ плащемъ, провожаемый 
друзьями и родственниками до вороть Рима, онъ совезмъ 
не быль похожъ на республиканскаго сановника, а скорЪе 

на царя, который Ъхалъ управлять тосударствомъ. Въ\его 
рукахъ сосредоточивалась военная и гражданская влас\, 
онъ командовалъь легюнами, чинилъь сулъ, распор. 
финанеами, издавалъ и примфнялъ законы. Такъ 
воеване только-что еще совершилось, а нена 
жденныхъ не успфла еще остыть. то Римъ офит. 
ходимымъ вооружить своихъ правителей учай\®0з- 
можныхЪ возстанй и дать имъ ред. у № ихь. 
Обстоятельства несколько изм о) на “импери: 

и мъ. Теперь 
средоточивать 

олько возможно, 
‘лицами. Только въ 

икъ имвлъ подъ сво 
натскихъ же провинщяхь 
гражданская власть; за- 
и другихъ было поручено 

ачавшимся самимъ имнерато- 
вать ему отчеть въ своихъ дЪй- 

мя, чтобы отнять у правителей всяк! 
оличнымъ распоряженямъ, установлена 

рая въ нЪсколько дней передавала волю 
ВЫ} свъта. Съ тьхъ поръ ни одинъ чинов- 

уже не было надобности 
всю власть въ однЪъхЪ рукахъя 
ве стали раздфлять между 
императорскихь провини 
имъ начальство 

совокупность разнообрязныхъ полномоч@, которая при рес- 
публикЪ -сосредоточивалась въ одномъ лицЪ и которая это. 
лицо дфлала столь грознымъ. Лишенная большей части своей 
прежней силы, подчиненная строгому контролю, зорко на- 
блюдаемая и публично караемая власть наместника не могла 

уже такъ тяжело отражаться на провинщяхъ, какъ прежде. 
“Но можно-ли утверждать, что со временъ Августа не 

появлялось больше безчестныхь людей? Конечно нЪтъ. 
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Плинй Младийи разсказываетъь о двухъ намфетникахъ, изъ 
которыхъ одинъ продавалъ приказы объ арестЪ, совершенно 
какъ министры Людовика ХУ, а другой писалъ своей воз- 

любленной: „Радостно спЪшу къ тебЪ съ сорока миллюнами 
сестерщй; чтобы добыть ихъ, я продалъ половину Бетики“ *). 

Сенека разсказываеть, что одинъ проконсулъ Аши, Мексала 
Волезъ, велЪлъ однажды обезглавить сразу триста 

вЪъкъ и потомъ гордо расхаживалъь между валявшими“я 
трупами, восклицая: „Вотъ истинно царск поступ 
Стало быть еще были Верресы и въ императоре! 

только ихъ стало меньше, Особенно бросается в’ 

разлие между старымъ и новымъ порядком п 
блазнъ былъ такъ великъ, отвЪтственность 
общественное мнЪше такъ снисходйуель 
порядочные люди, какъ нац 
позволяли себЪ въ провинщи ихоимства; 

во времена же импери ча бороть: люди 
развращенные и порочны» въ\имЪ лись честными, 
дВятельными, безкорыстнымиука ихъ посылали въ 
провинци и управ ненно. НаиримЪръ, 
сластолюбивый №6 ЗцыациыЙ законодателемъ вкуса 
и образцомъ Узящебва И ни о чемъ не лумалъ, 

ь ви, который создалъ цзлую 
науку авики, а ииууь Чраслажденй, который даже въ 
смерти искадь ос’№\астя, — этоть самый Петронй, по 

оемъ управлени Виеишей „показалъ 

дфятельнымъ и былъ совершенно на 
Поженя* *). Тоже самое можно сказать про 
Ао, и участника во всЪхъ безобрамяхъ 

этоть Отонъ „управлялъь Лузиташей 

съ замъчательнымъ благоразумемъ | 
Даже Вителай, оказавшийся такимъ 9 
раторомъ, раньше былъ превосходны 

№) Плишя, Ер1зё., |, И и У, 9 

+) Сенека, Ое 1га. И, 5, 
8) Тацитъ, Апи,, ХУЙ, 15. 
4) Светонй, Оо, 3 



АфрикЪ '). Надо прибавить, что вести себя иначе было въ 

то время довольно затруднительно. Императоры, какъ хоро- 
пе, такъ и дурные, зорко смотрфли за провинщями. Тибе- 

рй и Домищанъ были вЪ этомъ отношени не менЪе усердны, 
чЪмъ Августь и Траянъ. По словамъ одного достовЪрнаго 
историка, Домищанъ такъ строго наказываль виноваыхъ 

чинозниковъ, „что никогда чиновники не были честнЪ\ и 
справедливЪ%е, какъ въ его царствоване“ *). 

Этоть бдительный и строй надзоръ долженъ 

значительно сократить злоупотреблен1я; хотя нельз 
конечно, чтобы онь ихъ совефмъ уничтожилъ. С 
еще не мало насил@, особенно во вновь завоежнных 
стяхъ, находившихся еще на военномъ п ци и 'до- 

ставленвыхъ солдатскому хозяйнич нью. № слу- 
чилось съ Бретанью: извЪстно, вто во) вдЯ храбро 

завоевали ее и потомъ немилосе ра . РЬчь, ко- 
торую Тацитъ влагаеть въ 6 ждя Галгака, 

ивъ такъ назы- 
ли импери обыкно- 

ъ краскахъ. На осно- 
ы безповоротно осудить 

если бы самъ Тацить въ 
гораздо боле снисходитель- 

адуь противъ обвинен Галгака и 
течественниковъ въ рЬчи, которую 

Цереалиса. Императорск легатъ на- 
-что побфжденнымъ жителямъ Трира о 

состоянши, въ какомъ римляне застали 
ую раздорами, истощенную внутренними 

‚ призывавшую ва помощь иноземцевъ. Римъ 
ЗМухциль кичего, что заслуживало жизни; онъ всюду 

прекратилъ безпорядокъ и безначае. Побъдители наложили 
на побфжденныхъ только тая стененя, которыя были не- 
обходимы для поддержаня мира: они приняли побъжден- 
ныхь въ свои войска, лучшимъ изъ нихъ они открыли 
доступъь въ ряды своей аристократ; вскорф должно насту- 

предетавляеть самый горяч ро 

ваемаго „римскаго мира“, 
венно рисують въ 

1) Светошя, УнеН., 5. 
2) Светонй, Поми., 8. 



== 9 

пить время, когда всфхъ ихъ Римъ приметь въ среду сво- 
ихъ гражданъ. Римъ всюду охраняетъ покой, безопасность 
благосостояне; безъ него все снова превратилось бы въ 
тоть хаосъ смуть и борьбы, оть котораго онъ избавиль 
м!ръ. „Если бы Римъ когда-нибудь былъ побъжденъ, — да 
сохранять насъ боги оть такого бъдетвя! — что уви, -бы 

земля, какъ не всеобщую войну народовъ! Восемь вЪъковъ 
удачи и благоразумя создали это грандюзное здане; то $ 

кто попытается его разрушить, самъ погибнеть по, 
развалинами“ '). Повидимому Тацитъ, ясно предв 
ужасающую анархо, которая должна была послов 

и не 
паденемъ империи. 

Итакъ, изучен императорскихъ учре 
римскихъ историковъ привело насЪ® къ оду, что 
провинщи были вообще гораз. и “импери, 

чЪмъ во времена республики: еще боле 

несомнЪнныя свидтельств: ани. Мы го- 

воримъ о тьхъ чудесныхъ 
Франщя, Испаня, Африка ественники встрЪ- 
чають тамъ на омт, самыхъ жалкихъ 
м\Ъстечкахъ, ост: 
стовъ, большихь проводовъ, возбуждающих 

и всЪ эти памятники отно- 

ливЪе, то богаче; трудно допустить, 

е нашли достаточно средствъ для со- 
этихъ великолфпныхь построекъ, могли 

и ограблены римскими проконсулами, 
но утверждаютъ. Намъ трудно отнестись 

когда именно строились эти дороЧе памятники, населеше 
было истощено, а побъжденные народы были до такой сте- 

пени обобраны, что съ нихь больше нечего было взять *). 
Гораздо больше правды и безпристрастя въ картин, кото- 
рую рисуеть риторъ Аристидъ около половины 11-го вфка: 

1) Тацить, Н18%., ТУ, 74. 

2) Ювеналъ, УШ, 108. 
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„Вся земля, — говорить онъ, — облачилась въ праздничное 
одвяше; она сбросила свое старое боевое убранство и гре- 

зитъ только о роскоши, украшешяхъ и всякаго рода удо- 
вольствяхъ. Старинныя распри между городами прекрати- 
лись: теперь они соперничаютъ другь съ другомъ только 
въ великолфиии и пышности, каждый стремится быть \кра- 

сивЪе своего сосфда. Вс они полны гимназями, фонтанации, 

пропилеями, храмами, мастерскими и школами; кажето&, 
словно мфръ выздоровьлъ посл продолжительной бо. и) 

Благодъяшя римскаго управлешя такъ равномфрн: 
дфлены, что нельзя даже сказать, на чью долю И 
больше. ВсЪ города осыпаны ими, веЪ @яю 

Конечно, это говорить риторъ, 
мать, что, върный своимъ прив! 

писка Плин съ Траяномъ въ 
правителемъь Вивини. 3; 
Виеини наперерывъ ста; я 

‚ что вез города 
ься. Жители Прузы 

16 которыхъ соотвтство- 

ку эпохи“; жители Синопа 
Ъ километровъ разстояня отъ 

ПА водфароводъ стоилъ около семи мил- 

ньше, чЬмЪ” онъ ‘быль оконченъ, 
й и даже хотбли начинать трети. 

илу ВЪ одно и то же время тевтръ, на ко- 
Уже два миллюна, и громадное здан!е гим- 
ТЖорху должно было быть украшена та- 

мъ портикомъ, что отЪны въ семь метровъ тол- 
Зались недостаточно прочными, чтобы выдержать 

его. Въ этихъ тратахъ было, конечно, много излишествъ, 
вкусъ же къ роскоши со временемъ могъ подорвать сред- 
ства городовъ; но во всякомъ случа онъ доказываеть, какъ 
богата была въ данный моменть имперя. ВеЪ источники 

города. Въ Нибрм 
юновъ фрак 

*) Фридлендеръ, у которого заимствована эта цитата, въ своихъ 
„Картинахъ древнихъ нравовъ отъ Августа до Анто- 

ниновъ* (гот. русск. пер.) даеть весьма любопытныя доказательства 
такого процв®таня провинщй во времена импери, 
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согласны въ этомъ и письма Плишя подкрфпляють свидЪ- 

тельства надписей. Эти письма показываютъ также, съ ка- 
кимъ неутомимымъ рвешемъ нЪкоторые императоры заботи- 
лись о хорошемъ управлеши провиншями. Ничто не усколь- 
заеть оть вниманя Траяна: онъ получаеть свЪдЪня обо 

всемъ. Его интересуютъ дфла, касаюцйяся самыхъ мелкихъ 
городковъ; онъ хочеть знать ихъ нужды и справляетду о 
состоянй: ихъ финансовъ; онъ приказываеть докладывакь 
о всЪхъ жалобахъ населешя и слфдитъ даже за суде 

процессами. Правители провинц! спрашивають 
мыхЪ ничтожныхъ, на нашуъ ваглядъ, дЪлахъ, идъ 
имъ свои рёшенвя съ такой быстротой и 6: 

стращя императоровъ всюду обезпеФила, 

паеность. Въ продолжен цФлабко сто. 
и 
ому\внокойств!ю, за- 

’ входивших ВЪ 
нальности начали 

народы добровольно 
И перенимали языкъ по- 

бъдителей; ке еское нарфчя сохранились 
только въ глухйуъ Хер ‚ между тьмъ какъ въ горо- 
дахъ всюду нск языкъ и вскорЪ одЪълался 

т о№ Европы. Никогда сще не была такъ 
оствАешю мечта философовъ о всемрной 
ь все человзчество. Это было, во вся- 

иичественное зрфлище, способное поразить 
нАбуюдателя. Плутархъ называлъ Римъ „свя- 

миръ. Благодаря этому пр 
вершилось сшявще различных 
составь имперш. Самыя за 
уступать римско влНый 

отказывались 0’ 

бенъ неподвижному якорю, на которомъ держатся судьбы 
человЪчества среди колеблющаго ихъ вихря“ 1). Такимъ 
образомъ даже легкомысленная и насмъшливая Грещя, 
упоенная собственными достоинствами и презиравшая осталь- 
ные народы, даже она гордилась своимъ новымъ отече- 
ствомъ, которое хотя и было навязано ей путемъ завоеваня, 

:) Плутархъ, Ое 1ог6 Кошао, 316. 
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но съ которымъ примирили ее несомнфнныя выгоды. Цо- 

всюду наслаждались драгоцённымъ преимуществомъ мира 
и безопасности, — столь мало извЪетнымъ въ прежня вре- 

мена, —и населене было признательно той власти, которая 
обезпечила ему пользоване этими благами. 

Ш. Муниципи. 

ОбщИЙ характеръ римской администрации, — Внутреннее упр: 

цишями. — Свобода выборовъ. — Обязанности должностных 
цвЪтан! мупицишй при цезаряхъ, — Чёмъ привлекал 

муниципальныя должности ?—Мунициши ничего не п 

республики и охотно мирили®ь съ 

войдемъ въ нФкоторыя подроби предета- 

ударствомъ и 
ичто не введетъ 
очеркъ управле- 

ервомъ вЪкЪ. 
ъ счеть далеко нельзя 

огда говорять о римской 

‚ У веБхь тотчасъ вотаеть 

стнаго деспотизма и подавля- 
такое представлене равнозначно 

остей и разныхъ эпохъ: деспотизмъ 
ко въ РимЪ, а централизащя наступила 
Когда Римъ покорилъ весь тогдашн!й 
акъ жестоко обращалея съ побЪжден- 

кая чувства питало къ ним’ 

насъ лучше въ эту область 
ня и жизни рим 

назвать вполн’ 
администращи 

передъ глазам, 
ющей цен защ! 

бъды, если только ему не угрожало это никакой опасностью. 
Римляне были слишкомъ тонкими политиками, чтобы при- 

бъгать къ безполезнымъ жестокостямъ. Обыкновенно они 

требовали отъ покоренныхъ народовъ лишь такихъ жертвъ, ' 
которыя были необходимы для упрочешя завоевашя. Они 
ие касались ни туземныхъ обычаевъ, ни религи; они ща- 
дили ихъ нацюнальную гордость, — это посльднее утъшен!е 
побъжденныхъ; относились съ уважешемъ къ ихъ истори- 
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ческимъ воспоминашямъ. „Чтите минувшую славу, —пишеть 
Плин! одному правителю провинщи,—и ту старину, которая 

дЪлаеть людей почтенными, а города священными. Всегда 

учитывайте древность, велике подвиги, даже историческя 

легенды. Никогда не оскорбляйте ничьего достоинства, чув- 
ства свободы и даже тщеславя“ '). Римское владычество не 

было, слЪдовательно, такимъ мелочнымъ, какимъ часто ОМва- 
еть господство чужеземцевъ. Римляне очень хорошо поНу- 
мали, что нельзя управлять цвлымъ мромъ насильс 

поэтому, они заставляли признавать свой авторите 

вольно, какъ можно меньше давая его чувствов: 

римляне ничего не разрушали ради страсти 
и никогда не уничтожали того, что могло 

безъ всякой опасности. Всюду подаФляя само- 
стоятельность, Римъ вездЪ, гдф было ен ддержи- 

ше всего и 
поэтому, что 

связи не были 

окореня. Даже въ 

ожеше, города про- 
тЪмъ единственнымъ 

ограничешемъ»\, ч/№ и смьты расходовъ на 

общественныя п днества должны были утвер- 

ждаться риме икомъЪ: это почти тавя же права, 

держались покоренные на] 
многе изъ нихъ, у которыхъ 

особенно прочны, почти н 
енныхъ, 

какими пол Временныя французсмя общины; мно- 

ме же рее даже и отъ такого надзора. 
Ихъ ми городами, и они дЪйствительно 

ри самомъ завоеваши давлеше Рима ска- 
ко передачей власти въ руки аристо- 

кра’ бствеНному опыту онъ недов®рчиво относился 

къ не. ивому народному правленю *); но, совершивъ 
этоть переворотъ, онъ предоставлялъ городамъ управляться, 
какъ имъ заблагоразсудится. 

Итакъ, Риму совершенно нельзя приписать ребяческой 

страсти все регламентировать и все разрушать ради того 

1) Плива, Ер!з®, УШ, 24. 
3) Еще Цицеронъ полагалъ, что городамъ въ провинщи лучше 

всего управляться аристократей, и{ с1уНа(ев орбшайит сопзЙИв аёт!- 

пизбгешог, ЛЧ. Оше, 1, 1, 35. 
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только, чтобы все перестраивать сызнова и отвергать все, 
что не было заведено имъ самимъ. Его нисколько не раздра- 

жало существоваше въ Авинахъ архонтовъ, въ Неаполь 
демарховъ, въ Карозгенф суффетовъ; Сицилми онъ предо- 
ставилъ руководиться законами [Мерона, Египтомъ онъ 

управлялъ по уставамъ Птоломеевъ. Онъ вовсе не хо 

навязать мру однообразнаго устройства и ‘не пытался 

объединеше современемъь произошло, но нетрудно до 
что оно совершилось безъ всякаго принуждешя, что 
объединен1ю побъжденные народы стремились горая 
чЪмъ побфдители, что оно было не столько дом 

тельства, сколько дЪломъ самого народа. Р. ды 
очень скоро почувствовали такое Фвлеч. и®скому 
гражданству, что нфкоторые изъ нихъ Тилусь “за про- 
тиводЪйстыемъ этому влеченю к® ь римлянъ. 
Германцы, инсубры, гельве варварскя племена 

Галми въ договорахъ съ р вили услошемъ, 
чтобы никому изъ нихъ не {8 римскаго граждан- 
ства, даже если этомъ просить !): 
настолько они с е силахъ устоять противъ 

этого соблазн редосторожности оказались 

напрасными: мы видом всюду покоренныя племена 

бросають свои нащюнальные 
своихъ законовъ. Такимъ обра- 

навливается мало-по-малу нЪкоторое 
мы видфли, оно было результатомъ пе 
давленя, а добровольнаго стремлешя 

у о время пытался, напротивъ, даже про- 
вать этимъ стремлешямъ. Нашональная гор 

дость оскорблялась тьми уродливыми подражанями, 
съ помощью которыхъ побъжденные думали сравняться съ 
побъдителемъ. Такъ, напримЪръ, вмЪето того, чтобы на-- 

вязывать всъмъ употреблеше латинскаго языка, римляне + 
на первыхъ порахъ смотрзли на него, какъ ва приви- 
легю, которой они награждали только нЪкоторые народы, 
запрещая пользоване имъ недостойнымь по ихъ мнЪ- 

еъ ори 

ох и 9 

т) Цицеровъ, Рго Вао, 14. 



—700==— 

нию '). ПозднЪфе, когда силою вещей эти различ я потеряли 

всяк! смыелъ, когда всюду подражали римскимъ порядкамъ 
и весь Западъ говорилъ на латинскомъ языкЪ, — переписка 

Плиня съ Траяномъ показываеть, какъ добрые государи не 

только не стремились раситирять свою власть на счеть 
мъетныхьъ вольностей, но всячески оберегали своеобразные 
законы и привилеги каждаго города. Итакъ, не по Мань 

однихЪ римлянъ установилось тогда въ импери извЪстАре 
единообраз!е; оно зачастую подготовлялось помимо 

часто даже вопреки ихъ волЪ. Первые императоры 
ввести единство только тамъ, гдз оно было д' в 

необходимо для существованя столь велике нау. ни 

сосредоточивали въ своихъ рукахъ управл у. ен- 
ными дЪлами и командоваше войсКами; ли за 
собой право чеканить монету нем цёзаря, тре- 

бовали, чтобы мфры и вЪеъ про Ин ми эдилами 

ио образцамъ, хранившим ъ К: 
враждующимь между собой Сеъдни одамъ разрЪишать 

они сами разбирали ссоры насищемъ, какъ это орел 
эти распри и постановля, он ный приговоръ. Что же 
касается внутре! ад то они вмшивались сюда 

лишь въ том это было необходимо въ инте- 
о ресахъ общест я. Нельзя сказать, конечно, | 

ись одинаковыми правами. Над- 
3 Е т Е Е : - 

аго, пропретора или проконсула, былъ 
ъ дальше они отстояли оть столицы или 
ь меныце правъ получили они въ моменть 

Зы, у иЪ присоединен; но почти всЪ муни- 
м они, вольные, союзные и покоренные города 

упрай\яись по своимъ соботвеннымъ законамъ, сами изби- 
рали своихь магистратовъ, сами завфдывали городскими 
дЪлами. Можно сказать, повидимому, что мфъ рЪдко поль- 

зовался такой муниципальной независимостью, какъ во вре- 

мена деспотизма цезарей, столь тяжело отзывавшагося на 
жителяхь Рима. 

1) Тить Лиши, ХЬ, 42: Сишаш!з ео аппо роет Би регпузвит 

рые 1айпе 1офиегевииг её ргаесоп ав 1аЧие уеп4епо1 03 68801. 
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Посмотримъ теперь, какъ управлялись города, пользо- 
вавиеся правами гражданства, т. е. колоши и мунициши. 

Городея дЪла обсуждались и рЬшались сенатомъ, состояв- 
шимъ изъ опредфленнаго числа членовъ, которые называ- 
лись декурюнами. Въ составъ сената входили самыя вт я- 

тельныя лица города; онъ имфль почти ть же полномочия, 
какъ и римек! сенать, отъ котораго онъ перенялъ имя, &та- 
раясь перенять также и его величще. Исполнительная вл 
находилась въ рукахъ небольшого числа ежегодно © 
шихся магистратовъ. Въ колони ПомпеЪ, котор: 
извЪетна лучше другихъ, важнЪЙшими чиновни 

такъ называемые ЧФиатуй! }оге @сипдо. Само на&в - 
ваетъ на обязанности этихъ лицъ: ихъ 6 е, и 
римскихъ консуловъ; подобно пос №дни р®кевда- 

; умв тельствовали въ сенатЪ и чини; ми слЪ- 
довали два эдила, на которыхъ во наблюдене 
за рынками, поддержаше обществен Ш никовъ, поли- 
цейск! надзоръ за улицами Еще ниже эди- 
ловъ во многихъ городахъ квестора, которые 
завфдывали городскими наблюдали за расхо- 

т городекихъ магистра- 
ыли еще и друме, которые 
для нъкоторыхъ чрезвычай- 

ждня пять лЪть въ импери про- 
срепись населеня. Это былъ торже- 
ождавиййся религМозными обрядами 

зднествами. Въ РимЪ перепись произво- 
ператоромъ, который считалъ себя преем- 

ийъискихь цензоровъ. Въ провинщяхъ не 
этомъ случаЪ особой должности, такъ какъ 

ьная администращя вообще не любила увеличи- 
вать число своихъ чиновниковъ; эту важную операцию по- 
ручали здЪеь очереднымъ дуумвирамъ, которые, выполняя. 
тогда новую обязанность, получили и новое имя. Для 0бо- 
значеня того чрезвычайнаго полномочя, которымъ они 
облекались разъ въ пятильие, кь ихъ обычному титулу 
прибавляли слово читачеппайз. Попасть въ число маги- 
стратовъ пятилЪя было не малой честью. Обязанности ихъ 

заключались не только въ переписи гражданъ; подобно 

товЪ, мВнявш 

избирались вре 
ныхь случаев, 
изводилась 
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римскимъ цензорамъ, они должны были составлять списокъ 
сенаторовъ. Они вносили въ него видныхъ лицъ города, 
которыхъ находили наиболЪе достойными этой чести, со- 

образуясь съ требуемыми закономъ условями. Эти требо- 
вашя намъ уже извЪетны; чтобы попасть въ декурюны, 
нужно было достигнуть извъетнаго возраста, именно фрид- 
цати лЪть при Юли ЦезарЪ, двадцатипяти со временъ А\гу- 
ста. Позднфе стали требовать извфетнаго имущественнахо 

ценза, высота котораго колебалась смотря по значенют 
въ Кумахъ, напр., надо было имЪть только 100,00, 

ЦЕЙ (20,000 франковъ) '). Изъ кандидатовъ безусл 
чались банкроты, лица, осужденныя за прес 
тавицяся позорными, или занимавийяся 
профессями, напр., были комедан ми гла- 
даторовъ. Что касается торговцевъ ро\ъ, улич- 
ныхъ разносчиковъ и прислуги хъ процес- 
о@яхъ, то ихъ можно было одъ условмемъ 

отказа оть ихъ занят. Сост: ‚ квинквенналы 
вырфзывали его на мфдвой 
на видномъ м 

миться. Эта т: 
симае. Случай 

Канузума; изъ 
сената этого 

вали на форум 
съ нимъ ознако- 

мальной таблицей аи 
‘а\ы одинъ такой списокъ города 

дно, кто входилъ въ составъ 
чалЪ таблицы, впереди именъ 

колько именитыхъ 0собъ, которыя 
ей или защитниковъ города (ра- 

Я лица въ каждой мунициши были двоя- 

въ этомъ зваши признательность своихъ согра- 
жданъ. Такъ какъ дальныйшаго движешя по службЪ городъ 
уже не могЪ имъ предоставить, то онъ давалъ самое боль- 
итее, что могь: почетное зваше патроновъ, которое дЪлало 
ихъ безусловно первыми лицами въ городЪ. Другой разрядъ 
„патроновъ“ стоялъ вдалекЪ оть городского управлен: онъ 
состояль изъ вмятельныхь особъ, близкихъ къ императору 

2) Плиш а, Ерувь, 1, 19. - 
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и могущиехъ, при елучаЪ, оказать важную услугу. Они 
должны были защищать интересы города. передъ `централь- 
ной властью, когда имъ угрожала какая-нибудь опасность. 
Въ воздаяше за эти ожидаемыя или оказанныя услуги городь 
осыпаль ихъ почестями. Постановлене объ избран!и такихъ 
патроновъ всегда составлялось въ самыхъ лестныхь кыра- 
жешяхъ, а для врученшя его отправлялась особая торще- 
ственная депутация; самое же постановлене гравировал 

у дверей патрона '). Посл патроновъ таблица Кан 
перечисляеть дЬйствительныхъ декурюновъ, разм 
по степени ихъ значен!я; оканчивается она и 
сколькихЪ молодыхъ людей (ргаеех(ай) сыно 

ныхь фамил@, которымъ дозволялось ш вова? на 
засфдашяхъ сената, чтобы прюбр! 
къ тому времени, когда они т 

канси. Въ КанумумЪ д 
стоены этой чести, 

Особенно замЪфчателе 
ствЪ быль способ 

ровъ. Мноме ду 
собрашя были 
РимЪ, и что из альныхь магистратовь было 
предоставленоцде р! подобно тому какъ въ РимЪ 
иабраше доджностных\лиць принадлежало сенату и имие- 

ть, что такое предположене весьма 
д О Й 

ш м ери. Но тЬмъ не менфе оно оказалось 
А Л № быть отвергнуто послЪ находки знаме- 

вполнЪ соотвЪтетвуеть нашимъ предста- 

фолиць въ Салиенсь и Малагь *). ‘Эти таблицы 

ь Римв нашли ва мЪдныхь пластидкахь постановлене ма- 
ленькаго города Регепиии объ избраши Помпошя Басса въ патроны 
(ОгеШ, 784). Этоть экземиляръ быль, вфроятно. помфщенъь па домь 

Васса, Впрочемъ, эти раёгой! не всегда были знатными особами. Воль- 
ие города выбирали сенаторовль или консуларовъ; меньше довольство- 
вались военными трибунами или еще того ниже. ИавЪствы примфры, 
что эту честь оказывали женщинамъ и д®тямъ. 

*) См. Согр. эс. 1а, |, 1963, и вовыя таблицы, открытыя въ Озуп% 
и опубликованныя въ Ервешеме ерщгарШеса, И, 3 Гиро далъ переводъ 
и комме этихъ новыхъ таблииъ въ Уоогца! 4ез Баузи($, 1874. 
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заключають Въ себ законы} виа назва: В 
нымь муницишямъ императоромь Домищаномь;- 
допустить, чтобы эти законы и ‘составлены спец -- о 
для нихъ; нужно предположить кор! ‚ зто тв же поряд 
дЪиствовали и во многихъ другихъ . 
нутыя таблицы не оставляютъ никакого сомнЪя въ ъ, 
какъ избирались городске магистраты. Одинъ изъ дуумву- 
ровъ предеЪдательствовалъ на выборахъ. Кандидаты должи 

были записываться заранфе, и если ихъ оказывалось ме 
чЪмъ ваканс!й, то дуумвиръ пополнялъ списокъ по 
усмотрьшю самыми именитыми гражданами. Г. 
давались по курямъ закрытой баллотировкой. 
принимали участе въ голосоваши, даже %-- 
бы они были римскими гражданами. 
каждая кур!я сходилась въ мфс ы ий ^и ак: 

ильности 
сти. „Около принимались самыя мелочн 

урны каждой курш,— говорить 

для наблюденя за выборами 
нина данной мунициши, 
ждый изъ нихь д 
будеть дЪйствовать по 

голосамъ. Кандид 

совъ три гражда- 
другой трибы. Ка- 

ьно присягнуть, что 
вести точный счетъ всфмЪ 

еобходимо разрЪшить при- 
наблюдешя за различными 

ъ назначенныя властью, такъ 
ми, могуть голосовать въ той кури, 

и голосъ ихъ долженъ имЪть такое же 

бы онъ быль поданъ въ кури, къ кото- 
но принадлежать“. Эти предосторож- 

что населене = отлично знакомо съ 

ляетъ, со всфми подробностями, какъ подечитывать голоса 
въ каждой трибЪ и кого селфдуеть считать избраннымъ, 
если нЪсколько кандидатовь получили одинаковое количе- 
ство голосовъ. Законъ обязываетъ, наконецъ, избраннаго 
кандидата представить достаточныя гаранти отвЪтствен- 
ности за городея суммы, которыми будетъ распоряжаться, 
и присягнуть передъ собравшимся народомъ „именемъ 
Юпитера, божественнаго Августа, божественнаго Клавд. 

. 3 
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божественнаго Веспасана, божественнаго Тита, геншемъ 

императора Домищана и пенатами, что онъ будетъь исполь 
нять все, что ему предписываютъ законы города и никогда 
не нарушить ихъ предиисаня“. По произнесени этой при- 

сяги, его торжественно провозглашають магистратомъ муни- 
цишя. 

Такъ въ правлене Домищана жители муницишиИ и 

выбирали свои власти. Та самая сцена народныхъ собра 
и комиц!, которая въ РимЪ стала уже далекимъ во и. 

наншемъ, за нЪеколько версть оть римскихъ 
живою дЪйствительностью. Лестно было состоят! 

томъ хотя бы и безвЪфстнаго городка, такъ Жакъ уь 
являлся свободнымъ волеизъявлешемъ м населещя: 
Поэты напрасно выражались съ та®имь о ни- 
щихь преторахъь въ Фунди илы обо хЪ)\ эдйлахъ въ 

было быть 

жить милость 
ий или Неронъ. 

въ муницишяхъ. 

такого императора, какъ, напр 
Воть почему такъ добивалио 

Честолю Че разгорзлось и 

бурями въ стайан! $ ш зипршо)). И дЪйстви- 
тельно это были въ дфлю замЪишивался ‘под: 
купъ, и партищьдо пени раздражались, что за не- 

| имъ приходилось обращаться къ 
й назначить магистрата, котораго они 

сами. 

ыдвигать своихъ кандидатовъ и нападать на вра- 
Буь, рекомендаши и порицаня. запросто писались 

на стЪнахъ. Этоть обычай былъ до такой степени распро+ 

страненъ, что въ нЪкоторыхъ мЪстахъ домовладфльцы’ ста- 

рались оградить бълизну своихъ домовъ оть пачкотни изби-, 
рательными афишами. „Прошу, —заявляли они,—ничего эд®сь 

не писать“. „Горе тому кандидату, имя котораго будеть 
написано на этой стБнЪ! Пусть онъ провалится на выбо- 

1) Горащи, Зае, 1, 5, 34. Ювеналь, Х, 109. 
*) Цицеронъ, Ое [е5., Ш, 16. Ар 
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рахъ!“ 1) ДомовладЪльцы Помпеи. были какъ будто. покла- 

диетЪе, *) потому что. здфсь очень много нашлось такихъ 

стьнныхъ афишъ, и съ каждымъ днемъ открываются все 
повыя. Форма ихъ довольно однообразна: обыкновенно какая- 
нибудь корпорашя или отдльное лицо рекомендують сво- 
его избранника вниманю избирателей. Иногда просьба вы- 
сказывается въ скромныхъ выражешяхъ: „Прошу васъ\из- 
брать эдиломь А. Ветия Фирма; этого хочеть Фели 
„Торговцы фруктами желають имЪть дуумвиромъ Г 
Приска“. Иногда, напротивъ, мы встрьчаемъ 
ный тонъ людей, считающихь себя влятельны 
ныхъ, что ихъ примЪръ увлечеть многихъ: ир 
суеть за Марка Голконя“. „Рыбаки вы дя 

Руфа*. Не забываютъ туть упомя ть иВетвахь 
рекомендуемаго кандидата. 0 ве гь, что 
это человЪкъ выдаюцийся, чест й должно- 

сти, которой добивается, ч' нЪ блага страны 

и такъ далЪе. „Мы считаемъ, 
дидатовь честными людьм 
пристрастныя ха] 
Въ ПомпеЪ чуть 

раго онъ и у. 
ковъ, у сень 
У реа 

ека,—всЪхъ кан- 

кок ылъ обычай, и эти 

не могли обмануть. 

ь свой избранникъ, кото- 

ой кандидатъ у пирожни- 
ь, у торговцевъ соленьями, 

иковъ муловъ, шерстобитовъ и, 
что еще ул игроковъ въ мячъ и гладаторовъ. 
Есть тАка ндидать у школьныхъ учителей, про- 

е всегда ограждаеть ихъ отъ промаховъ 

ъ ошибокь 3). Наконецъ, есть свой кан- 

ъ, которыя присоединяются къ мужьямъ 
| а иногда рышаются и лично оть себя на- 

звать своего кандидата, зачастую весьма рышительнымъ 

тономъ* „НИамо сит зиа гора{“, „Зета сли рает!$ сарй*, 

1} ОгеШ, 6976. 
2) Однако, были и въ ПомиеЪ люди, которыхъ выводила изъ себя 

страсть цисать на ствахъ; одинъ изъ пихъ выразиль свое недоволь- 
ство такимъь двустип!емъ: 

АЧпитог, о рагез, {6 пой сес141в5е гайия 

ОШ побвегуюгим {щеФа зозиеаз. 
Согр. 1азс. 15, ТУ, 1904. 
3) Согр. 105с. 1аё,, 1У, 698, УщерЫпиз, сша Ф1всеп(ев зцаз гохаь 

3 
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„Вотблтава сарИ“, „Ашииша ас“, ит. и. Очевидно, женщины 

въ Помпеъ не имЪли права голоса, такъ же какъ и гладаторы; 
тзмъ не менфе у нихъ были свои кандидаты и он® позво- 

ляли себф рекомендовать ихъ законнымъ избирателямъ 1). 

Если въ ПомпеЪ и другихъ мЪетахъь такъ настойчиво 
добивались муниципальныхь должностей, то отнюдь неизъ- 
за выгодъ. Ни одинъ магистрать не получалъ жалова! 
наоборотъ, они сами платили, чтобы быть избранными. Ра- 
ница въ этомъ отношении между твмъ временемъ и н 
очень ясно отражается въ значени, которое им 
гонораръ тогда и теперь. Въ наше время гон: 
чаеть жалованье, которое платится за обществейную 
тогда оно обозначало сумму денегъ, котор: 11 избран- 
ный долженъ былъ заплатить за Эчест о ираны, 
Вопогама зитта. Эта сумма, изяЪнялась 
смотря по значительности город: ыл. мою незна- 

тъ чительною частью расход. свя получешемъ 
магистратскаго мЪста. Къ полумивше оса согражданъ 
предъявлялись и другого ебоз: 1я. Самые бЪдные 
люди, въ самыхъ ьмелк; н яхъ, угощали своихъ 
избирателей под: и пирогами. Съ утра до 
ночи бЪдный на счетъ своего эдила и 

и умы въ одной надписи, —требуй 
бу давать до шестого часа. Пе- 
аепь* 3), Конечно, съ декурюнами 

мъ съ простымъ народомъ. Ихъ при- 
чный обфдъ и доставляли случай населе- 

НЫ нихъ во время параднаго стола. Иногда 

вт, которые надъялись подогр®ть этимъ путемъ усерде избира- 
телей. Судя по тому, какъ составлены эти афиши, считали возможнымъ 
признать, что вс он принадлежать одной рукЪ. Несомиънно были 
иабирательные каллиграфы, которые въ подходящей моментъ предлагали 

свои услуги всъмъ кандидатамъ. См, Согр. вс, 1аф,, ТУ, стр. 10, 
2) Въ маленькомъ африканскомъ городк®, КаламЪ, гонорарная 

сумма за высийя должности была, повидимому, 3000 сестерцИй (800 фран- 

ковъ)). 

3) ОгеШ, 7083: тшвлии, сгазЫМа, тизееря, рев 41 зехбит НЫ 
ЧУ аепог Поташ. Ое 46 Фат@юг ай ридег чиегеге. 
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эту щедрость распространяли и на весь народъ; по оконча- 
ни же обфда раздавали вофмъ присутствующимъ деньги: 

каждый получалъ сообразно тому положен, которое онъ 
занималъ въ городЪ. Декурюнамъ давали по 20 сестерщй 
{4 франка), членамъ разныхъ религюзныхъ и коммерческихъ 
ассощащй (апризез, тегсит!аез) по 10 сестерщ (2\фр.), 
а воъмъ остальнымъ гражданамъ по 8 сестерци (1 \фр. 

60 сант.) '). Но больше всего народъ дорожилъ разнаго а 

играми, которыя приходилось оплачивать магист| ть 
Нужно было устраивать скачки, борьбу атлетовъ, 

даторовъ или, наконецъ, всф эти арёлища вм 

мя выборовъ словно первымъ долгомъ богат&го () 

считалось тогда разоряться на уве и ти, во- 
ихъ согражданъ. 

Однако, подобная щед 
кандидать хотЬлЪ затмить своихЪ полн% убла- 

готворить избирателей. По и пиршествъ, 
народъ требовалъ также прочныхъ бла» 

онъ строилъ или ис- 

нъеколькихъ миль; если 

алавитихся построекъ, то онъ спе. 
имъ фактЪ 2). Иногда магистратъ 

у или реставращю какого-нибудь памят- 

№ртуны и Изиды, портики и театръ, были созда- 

немъ Чвбтныхъ. лицъ. Одна надпись въ Ост сообщаетъ, 
что такой-то магистратъ, кромЪ публичныхь угощен!й, де- 

нежныхъ раздачъ и всевозможныхъ зрфлищъ, на свой счеть 
замостилъ длинную улицу, выстроилъ или поправилъ пять 
храмовъ, воздвигнулъ на рынк здане для городскихъ в%- 
совъ, а на форумЪ — мраморную трибуну %). 

1) Огень, 3858. 

2) Огеш, 3316: вШсфиз е шоп из ехс1813 поп е Фгойз шопишеп в. 
$) Огеш, 5326. 

4) Огей!, 3882. 



Въфроятно и въ остальныхъ муницишяхъ импери дЪ- 
лалось то же, что въ Ости и ПомпеЪ; всюду считалось дол- 

гомъ чести для богатыхъ гражданъ украшать городъ, из- 
бравпий ихъ въ магистраты. Большая часть памятниковъ, 
красовавшихся тогда въ провинщяхъ и до сихъ поръ еще 
удивляющихь своими развалинами, были воздвигнуты имен- 
но такимъ образомъ и ничего не стоили какъ государс?ву, 

такъ и муницишямъ. Императоры всЪми силами поощря 
эту щедрость. Римляне всегда любили пышность: вкусъ 
кому вншнему блеску составлялъ ихъ характерну. 
императорское ‘правительство дорожило этой н. 
еще больше, нежели республика, благодаря обыч ®ому - 

стою монархическихъ правительствъ_кЪ и и У: 
Законами строго преслъдовалась поупка 'ы 1И на 

сломъ и употреблеше въ дфло а. \Горячо пре- 
слЪдуя такую позорную и кровав: ата, сгаеп- 
{та репиз пера а от $), по т е 1ю, эти законы 

стремятся не только къ охрануламя старины: ихъ 
основная задача— удалить ны, которыя могли 
бы недоброхотовъ шавестиьнаь мы удто империя не поль- 
зуется полнымъ ревниво оберегаемые 

закономъ памяии могли свидЪтельствовать 
о всеобщемъ блаюмд! отъ почему законы охраняли 

ихъ съ такимъуусрдмъ.УВсяк@ разъ, когда имперя опра- 
кихъ смуть, нарушавшихъ обще 

‚ первымъ дЪломъ новаго государя 

шу ню, гдЪ онъ старался побудить всзхъ къ щед- 
роети мъ первый подалъ примЪръ *). Богатые люди по- 
дражали государю; они усердно пользовались этимъ разо- 
рительнымъ, но вЪрнымъ средствомъ, чтобы завоевать рас- 
положеше: согражданъ и милость императора. Такъ, мало- 
10-малу вся импер!я покрылась роскошными памятниками. 
Внушаемое ими удивлеше еще болЪфе возрастаетъ, если 
вспомнить, что общественной казнЪ они, конечно, ничего не 

1) Огеш, 315: шопишена диф ив 1еИсНаз огЫз Цеггагипу роде, 

2) Плинй, Ерье., Х, 24. 
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стоили, а воздвигнуты частными лицами. За большими го- 
родами тянулись жалыя мЪетечки: сосъдыя съ ` Вероной 
или Нимомъ деревушки старались воспроизводить у себя 
ихъ памятники, точно такъ же, какъи Верона и Нимъ копи- 
ровали’ памятники Рима. ВездЪф строили театры, храмы, во- 
допроводы. Одна надпись сообщаеть намъ про малецью! 
городишко, затерявиййся среди Аппенинъ, имя которага, не 
попадается ни у одного древняго или современнаго геогре- 
фа, что онъ поправилъ одновременно цементную 
своихъ стЪнЪъ, храмъ и портикъ 1). Тайна поражаю 

великолЪШя заключается именно въ томъ, что вся 
малъ здьсь участе: вся тяжесть расходовъ на лез: о 
ты и доромя постройки не ложилась исклю о на `®осу- 
дарство и общину, такъ какъ кА Ъ хо- 
довъ брали на себя частныя лица. Побкъ@1 и свои 
громадныя состояшя, чтобы ос память о 
своемъ общественномъ служ! ся превзойти 
другихъ, и это соревноваше пользу. 

ВсЪ эти громадныя т альныхь магистра- 
товъ не всегда : ‚ недовольныхъ изби- 

рателей. Среди 
или великолфиныя зданйя, 

едроты какого-нибудь эдила 
или дуумвираерн вейгали невыгодному сравненю съ 
ра % енниковъ. Сколько бы ни тратились 

. аходили, что вино и пироги могли бы 
Пуаторовь больше, а здашя великолЪинЪе, 

Ьзя было удовлетворить даже собственнымъ 
е Мы, нисколько не стфенялись высказывать 

свое ъство. Въ 'Лубрахъ найдена надпись, которая 
заклю’ въ себ имя одного магистрата, а рядомъ съ 
нимъ, другой рукой высЪчены слова: „это мошенникъ“ *). 

Въ сатирф Петронйя есть очень забавное изображеше одного 

изъ такихъ критиковъ маленькаго городка. Портретъ снять 

съ натуры и: до сего времени не утратилъ своей жизненно- 

сти: Это одинъ изъ тВхъ людей, которые во веъхъ своихъ 
несчастяхъ обвиняютъ власть. [ 

1) огей, зэ70. 
2) ОгеШ, 4942. 
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Если дорогъь хлЪбъ, если трудно живется, если через- 
чуръ сухо или, наоборотъ, черезчуръ сыро — во веемъ ви- 
новаты эдилъ или дуумвиръ: они въ стачкЪ® съ торговцами, 
они покровительствують скупцикамъ, они пренебрегаютъ 
молитвами и процесбями; словомъ, это воры или безбож- 
ники. „Ужъ понадись только мнЪ, — выражается гость \Три- 
мальхюна на своемъ простонародномъ языкЪ, — наши за\ра- 
вилы, которые сговорились съ булочниками морить на 
голодомъ. Видно, у нихъ рука руку моеть. У бЪдна] 
животики подвело, а у тЬхъ толетосумовъ что 
то масленица. Эхъ, ужъ не ть здЪсь власти, к 
при моемъ прЁздЪ изъ Азш. Воть молодц и№да 
и жилось тогда славно. Попадись_ въ ехо®кая 
соринка, они заплывшему купцу табую ‚ Фо ему 
и небо съ овчинку покажется. Г имъръ, Сафи- 
ня: тотъ, знаете, что жилъ у иъ махонь- 
кимъ еще былъ тогда. Су! еловЪкъ. Въ 

его рукахъ дЪло такъ и гор рямикъ ломить. 
Весь нараспашку, душа ч "ЫЬ; тебя и въ потем- 

кахъ ни на гро смотрфли бы вы, какъ 
онъ расправлял. рищами въ кури, какъ 
оНЪ имъ за безъ всякихъ обиняковъ. 

И на базарЪ-то.е отка—что твоя труба... Покло- 
нишься ему, ао е ниже; всякаго назоветь, бы- 
вало, по и ‚ точно свой братъ говорить съ 

ды чогда хлфбъ дешевле пареной рёпы. 
дуть, что вдвоемъ не осилишь. А нынче 

ра все оттого, что нашъ заправила и гроша 
е стэитъ: ему бы только кошель набить потуже, а 

мы — хоть" околЪвай. Сидить себ дома, да загребаеть въ 
сутки больше, чфмъ иному родители въ духовной откажутъ. 
Да вЪдь я знаю, откуда у тебя тысяча червонцевъ завелась! я 

Воть будь у насъ силенки побольше, онъ носъ-то не зади- 
ралъ-бы. Ужь и народъ нон пошелъ: дома храбры, словно 
львы, а на людяхь трусливы, какъ лисицы. Да воть хоть 
и меня взять: ужъ послЪанюю одежонку проЪлъ; а про- 
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стоить еще такая цЪна на хлЪбъ, такъ и пару своихъ из- 
бенокъ продать придется“ 1). 

Къ счастью, недовольные не составляли большинства. 
Обыкновенно городъ дорожилъ щедротами своихъ магистра- 
товъ, и надписи говорять намъ, что онъ высказывалъь имъ 
свою признательность въ очень сильныхъ выраженяхъ, За 

вкусные объды и зрьлища горожане платили почетом\ и 
лестью. Пока щедрый магистратъ былъ живъ, его осып 
похвалал:и; по смерти ему устраивали обществени: о 
роны, при которыхъ сжигали часто до 10 фун 
говон, а семьЪ его отводили на краю дороги 
футовъ городской земли для надгробнаго памяжвика\М нда 

сл городъ шелъ дальше въ своей благодарное и- 

нибудь выдающейся щедрости со Второ эд и № или 

храмЪ квинквеннала, декуроны соб ис поста- 
новляли въ честь благотворител: и 
въ то же время народъ с аля о 
поставить пъшую статую 3). ДВ голосоване со- 

провождалось гиперболич, о ми: постановленя 
же составлялись въ то н. высокопарномъ стилЪ, 
какимъ въ кури умфли говорить ни- 
сколько не ху: Ъ скомъ сенат. И вЪ этомъ 

случа опять ст къ того-же несчастнаго маги- 
ГЪ бы онъ оставался щедрымъ 

своихъ согражданъ отъ издержекъ; 
упрепзал гепузИ, такъ гласила формула. 

| рытйя статуй, онъ не могъ не дать обще- 
ро объда и великолЪинаго праздника декурюнамъ и 

вароду. Такимъ образомъ, не истративши ни коиЪйки, на- 
селеше могло выразить свою глубокую благодарность и тмъ 
самымъ пр!обртало право на новую щедрость своего маги- 
страта. 

Но почему же въ такомъ случа, —можемтъ мы спросить, — 
такъ упорно добивались этихъ разорительныхъ почестей. 

\) Петров, Сатириконт, 42. 

2) ОгеШ, 3856, 



Дьйствительно, мы съ трудомъ поймемъ это, если упустимъ 
изъ вида ту привязанность, которую чувствовали къ своимъ 
маленькимъ городкамъ ихъ уроженцы, никуда изъ нихъ 
не выфзжавийе. Въ тЪ времена, когда сношешя между 
людьми были затруднены и кругозоръ уже, чувства не раз- 
брасывались такъ, какъ теперь, и естественно, что на долю 
родной мЪ%стности ихъ оставалось больше. Если стоики\на- 

зывали себя гражданами всего м!ра, то они приходили 
этому путемъ чисто философской абстракщи; мы 

стали космополитами безъ всякихъ усил@, благо, 
кости путешеств! и быстротЪ сообщенй, связы 
народы между собою. Жизнь наша чрезвыч&лно щи 
раскинулась. Мы оставляемъ часть ея въ тъ ахъ, 9 ко- 
торымъ путешествуемъ; естественно” что оффазомъ 
отнимается нЪчто у той страны» гдЪ дицисв. Когда 
много читаешь и видишь, нев ра ь, а ничто 
такъ не портить наслажденй УГО ешь, и мЪста, 

въ которомъ живешь, какъ 
вольстяхъ и память о ви 
сти, когда люди охотн’ 
ня и привязанн 

ь ражаемыхъ удо- 
Ч ахъ. Въ древно- 

сть, всЪ воспомина- 
ись на одномъ городЪ. 

Его любили больше нечего было любить. 

Даже тЪ, которыхь заставляло покидать его и 

искать мы РимЪ, забывали его. Цицеронъ, уже 

нимал 1 машзьнькаго . городка, откуда была родомъ 
\нцу своей жизни онъ говорилъ своему 
азывая на Арпинумъ: „Воть настоящая ро- 

брата. Здфсь родились мы въ старинной 
ь наши домашее боги и кости нашихъ, пред- 

ить этотъ домъ: его построилъ мой отецъ и въ немъ 
онъ жилъ, занимаясь литературой. На этомъ самомъ месть 
прежде стоялъ другой, поменьше и попроще; въ родф дома 
Кур у сабинянъ; мой прадфдъ жиль въ немъ, когда я ро- 

дился. Воть почему всяк разъ, когда я побываю-‘енова’ 
въ этих ‘мФетахъ, въ глубин моей души просыпаются 

какя-то тайныя. чувства, которыя дфлають мнЪ эти мЪета 
миле веъхъ прочихъ ')“. Еще сильнфе привязывался чело- 

1) [е 1ед., И. 1. 
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вЪкъ къ своему родному городу, — какъ бы онъ ни былъ малъ 
и ничтоженъ, — если онъ никогда не покидалъ его и если все 
честолюбе не шло дальше скромныхъ муниципальныхь 
должностей. Ему лестно было пользоваться почетомъ и по- 
пулярностью въ своемъ городкЪ, прюобрЪъсти здЪсьгромкое имя 
было великимъ счастьемъ. Жители Рима охотно посм%ива: 
лись надъ магистратами маленькихъ городковъ и ихъ - 
ной осанкой; но и сами они не меньше гордились, ко 
въ качествЪ консуловъ они шли по улицамъ въ пр 
и латиклав№. Даже простой зеу!тг коллети ав 
т. е. нъчто вродВ председателя благотворитель 
ства, считалъь себя важной особой, когда онъ Фыст. ь 

ОЪлой одеждЪ, а передъ нимъ шелъ его ь '). ке- 

лан!е быть въ первыхъ рядахъ, стой в д % кото 
рое такъ ярко сказывалось въ больши одахъ, едва ли 
было еще не сильнфе въ малень здЪеь вов 

лучше знаютъ другъ дру от. да болЪе осяза- 

тельные поводы къ удовольстВ. Съ дешемъ властью 
связывается еще прятная Но что возбуждаешь 
кругомъ чувство завист авда, удовлетвореше обхо- 
дилось недешев 
пится на трат 

Впрочемъ, ме 

должностямъ, 5 0 

0, что тщеславе не ску- 

ве влекло къ городскимъ 
яли и бол%е серьезныя выгоды, 

вшихъ о блестящей карьерЪ, эти ‚Для честол к 
должи. перВою ступенью къ дальнфИйшимъ поче- 
стям первымъ въ своемъ городф было равно- 

о у значеню и въ государствЪ. Ничто не 
дуумвировъ маленькаго городка, гдЪ м 

бы родились, питать самыя широюя надежды. Кого 

честол ме и таланты побуждали идти дальше отцовъ, тоть 

могь испытать свое счастье и нерЪдко достигалъ поставлен: 

ной цфли. Онъ быстро двигался по службф въ легюонахъ, 

въ особенности, если принадлежалъ къ старинному и ува- 

жаемому роду. Если ‘онъ былъ расторопенъ и смышленъ. 

то могь дослужиться до званйя военнаго трибуна. Отсюда 

же прямая дорога къ гражданской или финансовой служб: 

1) Петров, Сатнриконт, 65. > а 
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онъ становился прокураторомъ Цезаря или поступалъ 
въ провиншальную администрацию. Такимъ путемъ Ношй 
Бальбъ, заполнивший Геркуланумъ своими надиисями, а 
улицы статуями, управлялъ позднЪе Критомъ и Киренаикой, 
Счастливцы достигали иногда и консульства; таковъ, напри- 
мЪръ, Агрикола, который былъ родомъ изъ колони 4$; 
были даже и императоры изъ провинщаловъ, наприм%ръ, 
испанецъ Траянъ и африканецъ Северъ. 

Итакъ, положене муницишй въ первомъ въ Л 

цвътущимъ; въ общемъ они ничего не потеряли ча 

о 
ренемъ имперм. Правами, которыя императо] 
римскаго народа, населеше провинщи сов н - 
валось и раньше. Римскимъ гражданам ыы въ 
Помпез, легко было примириться не арод- 
выхъ собрайона Марсовомъ п ю дальности ‚ 
разстоящя, они все равно нэ пр ихъ участия. 
Древнй мфуь совершенно им он. о народномъ 
представительств, при которбыъ ве юю властью, че- 
резъ своихъ выборныхъ, и 
болфе чьмъ скромнаго т 
тогда еще не зн 

кихъ сложныхъ формъ 
города Рима, кото- 

рые одни мог. и асте въ верховномъ упра- 
влеши, утвержд: ‚\йыбирать должностныхъ лицт, 
одни и потерифли\оть, т’ 1и цезарей. Республика не су- 
мЪла заинтере прювинцаловь въ центральномъ упра- 

НО: $ точыЪе, эта перемфна была для нихъ замЪтна 
лишь тЪмъ выгодамъ, которыми она для нихъ сопро- 
вождалась. При новомъ правительств они стали меньше 
страдать отъ политических смутъ, питали большую увЪрен- 

1) Августь какъ будто думалъ установить всюду иъчто вродв’ 
представительнаго строя. СветоШй сообщаеть, что онъ дозволилъ деку- 
ранамъ итал@скихъ городовъ прислать въ Римъ свои голоса запеча- 
танными. Открывать ихъ должны были въ день народныхъ собрашй 

и учитывать при выборахъ (Зиеь, Ачр. 46), но воспользовались-ли 

декумены своимъ правомъ — ненавЪстно. ‚ 

* 
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ность въ завтрашнем днЪ, а безопасность дала имъ ‘богатство. 
Вотъ почему во всфхъ этихъ статуяхъ и храмахъ, которые 
повсюду воздвигались въ честь живыхь или усопшихъ 
императоровъ, было меньше лести, чЪмъ это принято ду- 
мать. Въ императорахъ чтили сильную власть, которая за- 
ставила умолкнуть вражду парт и дала возможн ка- 
ждому въ своемъ углу мирно пользоваться своей свободьй и 
своимъ достаткомъ. Въ провинщяхь всЪмъ императо] 
оказывали одинаковыя почести, потому что ими оказ с 
всЪмъ одинаковыя услуги. Въ сущности и ду 
дари также точно охраняли общественный миръ; 

власть, подъ защитой которой валея сво- 

ими муниципальными вольно, желалъ ея 
сверженя. 

Какъ Римляне отн 

Итакъ, мы 
винщяхъ, ни в МунАциШИхь не было систематической оп- 
позищи 

еизмнно одн№ и тЪ же почести. Сенатъ изо- 
усимяхъ придумать въ честь ихъ какую-нибудь 

новую лесть; коллефи жрецовъ поминають императора, ка- 
ковъ бы онъ ни былъ, во всфхъ своихъ молитвахъ; когда 
онъ въ отьфадЪ, всюду воздвигаются алтари фортун% 

1) Когла Филонъ отправился къ Калигул® посломъ отъ 1удеи, тамъ 

еще не слышали о жестокости Тибер!я и правлене его считали такимъ 

же счастливымъ, какъуи правлеше Августа (Филонъ, 1ека&, 9). „Добрые 

государи, — говорить Тацить, — оказывають благодъяв!е всему м!ру, 

дурные же дълаютъ это, главнымъ образомъ, около себя® (Н!з&., 1, 74). 
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возвращен!я; стоить ему заболЪть, какъ со вофхъ. сто- 
ронъ возносятся молешя Сильвану или Эскулапу. Въ цирк, 
въ театр народъ привфтотвуеть его бурными восклица- 
ями; самые именитые граждане взбираются на скаты Па- 

латина, чтобы привЪтетвовать его при пробуждени. Всюду 
ему воздвигають статуи, трумфальныя арки, его именемъ 
обовначають мфеяцы, на монетахъ выбивають изобр я 

всеобщаго благоденств!я. Знаменитые поэты осыпають 0 
самыми преувеличенными похвалами. Виргил, е 
жизни причисляя Августа къ созвЪзДямъ, зая 

Скоршонъ посторонилея, чтобы дать мЪсто ново 
Луканъ совЪтовалъ Нерону, когда онъ стане 
помЪститься какъ разъ посрединЪ неба: вЪд. 
комъ надавитъ на одну сторону г: + ма 
согнется подъ тяжестью такого, м!ровое 
равновЪее нарушится. Маршал ерыюзно задаетъ 
себЪ вопросъ, пользовался 

свободой и славой, какъ при 

дить только по этому оффи ‘узазму, весь мръ 
наслаждается счаетьемъ что среди всеобщаго 
довольства ие м ь ха никакой жалобЪ. 

Одно вре м 
Едва ли можно въ первые блестяще годы, по- 
слЪдовавийе 34 п Акц!ум$, имперей быль до- 
воленъ не ь о№МИ народъ, содЪйствовавиий ея. во- 

ловомъ, если су- 

‚пода, очертя голову взявищеся за ору- 
гораздо болфе дорожили, по словамъ Ка- 

и, чфмъ судьбой республики; вся ата 

детъ только олно лЪто, а къ осени вернется домой ль 
тускуланске финики, дЪйствительно же заброшенная воен- 
ной грозой на долге годы далеко отъ родины и оть при; 

вычныхь увеселен!, — вся эта молодежь была оть души 
признательна человЪку, который позволилъ ей спокойно вер- 

нуться домой и возвратилъ ея дворцы на Цейи и. “Квири- 
налф, ея виллы въ Пренесть и Тибурф, ея любимыя’ ‘арз- 
лища въ театр\ и циркЪ, прогулки подъ портиками, вечер- 
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ня гулянья на Марсовомъ пол% и блестяшия весенн!я праздне- 
ства въ Байяхъ. ВсЪфхъ охватилъ порывъ благодарности 
и восхищеныя передъ молодымъ государемъ, который водво- 
рилъ ‘миръ послЪ многихъ лфть смуты. „Это божество“,— 
твердили всЪ вслЪдъ за Виргиемъ, — „каждый м%еяцъ 
нужно приносить ему новую жертву“. Благодаря му 
благодЪтельному божеству, освободившему гражданъ отьухъ 

обязанностей, оставалось думать только объ удовольствяХь 

и покоф. Какъ часто бываеть послЪ переворотовъ, о 
жавшихь существованю общества, люди неудержимо 
вались удовольстиямъ и жадно упивались т®ми 
благами, которыхъ такъ долго они были линены. о 
утверждать такимъ образомъ, что обществ имы м7 по- 
этомъ котораго былъ Овид@ и для ото наЙисаль 

„Искусство любви“, все настоящей 

минутой, не жалЪя о прошломъ и благодаря 

человЪка, вернувшаго ему Вщи удо 
Однако, всеобщее доволь прод ь недолго. У до- 

вольстве, въ концЪ концо: < иръ наскучиваеть 
и ничто такъ не утомляебь; 1й покой. По мЪрь 

того, какъ все 6 3 ри междуусобныхъ войнъ, 
уменьшалась 16. державному избавителю. 
Новое поколше\ р Е осл№ битвы при Филиппахъь 
и не видавшев прускуииц к находило меньше прелести въ 
обществени. спде вши, которымъ привыкло пользо- 
ваться. е люди, успокоившись оть страховъ, 

ее естественнымъ наклонностямъ— 
рондеретву, къ тому недостатку, оть кото- 

избавились. Импер!я застала общество 
Ь широкаго умственнаго развитя, когда 

ра и искусство находились въ полномъ расцвЪтЪ; 

эти условя не особенно благопрятствовали водворешю аб- 
солютной власти. Чтобы безропотно примириться съ нею, 

чтобы одобрять всЪ ея распоряженя, чтобы подчиняться ея 

произволу, нужно совершенно отказаться оть собственнаго 
суждешя, а эта добродфтель плохо дается просвъщенному 

такъ не благоприятствуеть деспотизму, какъ не- 
; напротивъ, литературныя занятя развиваютъ не- 

зав ость мысли; а чфмъ боле развить умъ, тьмь онъ 



ыы = 

становится подвижнЪе, требовательнЪе и не легко поддается 
чужому руководству. Къ тому же Августъ старфлъ; онъ пе: 
режилъ не мало семейныхъ непрятностей, потерялъ своихъ 
дЪтей и не всегда его орулйе сопровождала побЪда: пре- 
стижь первыхъ лтъ царствованя мало-по-малу исчезъ. 
Восторги ирЁлись, теперь принялись критиковать и ю- 
ваться. Что эти осуждешя производили извЪстное во&ча- 

тлЪъе на общественное мнЪне, доказываютъ попытки пра- 

вительства заглушить ихъ. Августь, который до сих 
не обращалъ никакого внимашя на толки, тепер 
былъ расположенъ терифть ихъ: очевидно, онъ 

ныхъ, родилась и оппозищя; онъ пытале: 
задержать ея дальнфйиий рость; 
конъ противъ клеветническихъ 
въ ссылку писателей и же 
хотя и оказавпияся безсильн 

точно обозначаютъь моменты зящномъ римскомъ 
обществ» поднялась о пя рямъ, не прекращав- 
шаяся до тьхъ п тилось и ихъ господство. 

< 

отправлялъ 
> Эти строгости, 

о отмЪтить. ОнЪ 

1) Дюнъ, 1Х, 10, Севека, Сопеоу., У, пред. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Оппозищя свтскихъ людей. 

т 
Цезаризмъ. — Современники въ принцийь не считають @ 
скимъ режимомъ. — Какимъ образомъ онъ зачастую нов 
вымъ. — Цезаризмъ скорфе илохо огравиченъ, 454% нёугран 
Опасности оть отсутстйя опредвленныхь Франи Фупозищя 

. причастна къ недостаткамъ правительства. — 0; ‚а сь открыто 

и не вылилась ни вЪ какую рга зации. 

Зная, что недовольные быля имЪ, поста- 

раемся узнать, чего они х 
темъ и въ какой формЪ вы 

и, какимъ пу- 

кова была природа 

сти цезарей уяснить 

‚ называемое цезаризмомъ, 
мать. Слово это весьма рас- 

е\инуТно раздается при политическихъ 
ром, но правильнаго поняя о немъ, 
оствуеть. „Цезаризмъ“ обыкновенно 

разновидностью демократическаго де- 

не такъ легко, 
‘пространено, ю 

ведливФ”лишь отчасти. ВиЪ всякаго сомнЪия, Юл Це- 
зарь былъ любимцемъ и защитникомъ римской демократи. 
Онъ охотно выставлялъ себя продолжателемъ дфла Грак- 
ховъ, онъ любилъ говорить, когда ему понадобился пред- 
логь для нашествя на Италию: „Я прихожу освободить 

римскй народъ оть парти, которая его угнетаеть 1). Если бы 

3) Ю. Цезарь, Ое БеНо с1х., 1, 22. 

# 
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онъ успьлъ возвести прочное здане, то по всей вЪроятности, 
онъ искалъ бы для него опоры во всеобщемъ голосова- 
ни и въ народной симпати; но его племянникъ, который 

сдфлался истиннымъ основателемъ импери, избралъ другую 
систему. Онъ вскорф присталь къ аристокраи и хотьлЪ 
продолжать ея политику 1). Онъ расточалъ ей мило 

знаки вниманя. Завоевать симпати держащагося въ 

умолялъ однажды Пизона, чтобы тотъ удостоиль и 

предлагаемое ему консульство *). Онъ подчерки 

этоть титулъ, которымъ его величали, у 
характерь старался Августь придать 
преемникъ, Тиберй, былъ арь рождемю и по 

омъ ожила 
ростой народъ 

ебя труда заба- 
вся гордость этого необуз, 
отталкивалъ его; онъ даже 
влять его, какъ дЪлалъ Авг. те! ебрежно относился 

къ публичнымъ ‘и глубокое отвраще- 
ве всЪ эти тол тыя ницъ вдоль дорогъ 

Эла, и онъ эдиктомъ прика- 
аться дома, когда онъ путе- 

немъ народъ былъ лишенъ вся- 
ии; несмотря на всегдашнюю по- 

ъУ Него отнимають право назначен 
ы вручить его сенаторамъ. Новые импе- 

ребують оть народа при своемъ восшестви 
своей власти, хотя никто бы не поду- 

ать имЪ, — отнын% лишь сенату принадлежить 

кбдан6 сказывается въ заботахъ Августа о возвращени 

силы всъмъ древнимъ учрежденымь, въ покровительствь офищальному 
культу, въ запрещен распространать зваше римскаго гражданина, 
(Оюп, [У 33) и пр. 

*) Тацитъ, Апп., П, 34 

8) Это особенно замфтно въ Анкирскомъ памятникЪ, гдь такъ 
часто повторяется назван! сената и гдь цезарь какъ будто исполняеть 

только его приказания. 
*) Тацить, Апа., |, 4: беге аще шзКа Сац ае ГапиШае а 

5) Тацить, Аши., 1, 67. 
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обязанность придавать законную. форму провозглашен ю 
тЪхъ, кто доетигалъ престола кознями или насилемъ. СлЪ- 
довательно, было бы не точно сказать, что императоры 
управляли именемъ народа, и называть цезаризмъ демокра- 
тической тираней, какъ это обыкновенно дфлають. 

Цезаризмъ былъ скорЪй монархическимъ. правлещемъ, 
скрывавшимся подъ республиканскими формами. Это @иЪ- 
шене двухъ различныхъ принциповъ было выдумано Ав\- 
стомъ, и онъ такь гордилея своимъ дЪломъ, что пос 
указать, съ какого именно момента ведетъ нач: 
режимъ. „Въ шестое и седьмое мое консульство, 
онъ, — подавивъ междоусобную войну при пом. ин 

ченной власти, ввЪъренной мнЪ съ общаго сог. пе 

государство изъ своихъ рукъ во в сть рИМскаго 
народа“ '). Однако, эти слова ЮдДЬь ду онимать 

буквально. ЗдЪеь рёчь идеть ео аромъ пра- 
влении, разрушенномъь Цедремъ ктарномъ, которое 
будто бы въ 726 году отъ оснб®аншя ова возродилось; 

сохранена была только его о Августь хотьлъ, 
чтобы эта видимость, по ей ‚ пользовалась уваже- 
шемъ. Онъ не никакой чрезвычайной 
власти; *) онъ \\идун ся оть диктатуры или оть 
поживненнаго \ бранилъ народъ, который 
однажды въ та его господиномъ *). Но и не 
нося этого же былъ таковымъ; титулы, отъ 

Ывался, нисколько не увеличили бы его 
дИмому, ничего не измЪнилось, въ дЪй- 

о не осталось попрежнему. Сохранивъ 
амистратовъ, государь оставилъ имъ лишь тьнь 

Нсю фактическую ея силу взялъ себЪ*). Еще 

1) Мов. Апсуг., 34: ш собзш аи зехбо её зерИшо розбаиаш ЪеНа 
<1УШа ехбихегаш, рег сопзепзии ппуегвогию ро и гегит отит, гег- 

рубЦсат ех шеа робез4а > № зева из рорийдие гота? агЫбейиа {гавв- 
ши. 

2) Момзенъ, Моп. Апсуг., стр. 100 и сл. 
5) Светошй, Лав. 53. 

4) Тацитъ, Апп., Ш, 60: 564 ТЬегиз уШа решераиз зИЛ Пгшапя 
1аслиеш апбчиКаНз зепайИ ргаебебас и въ другомъ мЪств (И, 55) 
сипсёа Лехи ор така иат тоша ш ве (гавепз. 

4% 
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дарь заставилъ передать ему. Сенатъ назначалъ правителей 
въ подчиненныя ему провинщи, но государь наблюдалъ за 
чиновниками сената, какъ за своими собственными. Онъ 
набиралъ войска и командовалъ ими, онъ рЪшалъ вопросы 
войны и мира, онъ былъ свободенъ отъ обязанности пови- 
новаться законамъ, которые стфеняли его исключительную 
власть, наконецъ, онъ имЪлъ „право во всЪхъ дфлахъ Чуст- 
ныхъ и общественныхъ, человЪческихь и божественныхь 

ДЪлать все, что считалъ полезнымъ въ интересахь р 
ства“ 1). Воть какимъ образомъ Августь „перед 
дарство изъ своихъ рукъ во власть сената и рика] 
рода“. Только льстецы или глупцы могли %&бмаймваТься 

образъ правления °). Друге хорошо Мали, 

новый режимъ, и вметВ съ Тацитом 

есть не что иное, какъ мо тетапа фиат 

81 ипиз ппрегНе *). 
Однако, это не была 

хя. Она могла ст та) 
вилась ею, но в 
лютной. Таков м 
времени. „Не 
тизмомъ* говори 

ихъ раздьлия 

абсолютная монар- 
вительно часто стано- 

должна была быть абсо- 
хъ лучшихъ умовъ того 

вать принципата съ деспо- 
и ). Теперь намъ очень трудно 

м имперя кажется намъ однимъ 
ыхъ типовъ деспотическаго правлешя. 

аемъ, какъ ть, которые видЪли имперюо 
оть нея, могли судить о ней иначе, чёмъ 
весьма страннымъ, что Тацитьъ заста- 

альбу послЪ Тибемя и Нерона, будто 
не могуть выносить ни полной свободы ни пол- 

1) Таково содержане Ъех гезфа: ибдие диаесишаие ех зи ге!риб 
ШЦсае та]езёие Иушагот Вашапагаю робеагот риуа(агиидие гегата 

евзе сепзе И в! акеге Гасете шв робевбаваие вН. 

2) Такъ Веллей Патеркулъ говорить: ргзса Ша её апбдиа ге1роЪ!- 
сае (огта геуосава, П, 80. 

3) Апи., ГУ, 33. 
4) Рапер., 425, См. также Тацитъ, Апи,, 1, 9; поп терпо педие Ис ёмага 

зе@ руис!рыш попуше созНиНат гешруЪИсат. 
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наго рабства“ '), Мы не менфе удивлены, когда Дюнъ Кас- 
с говорить, что посъщене Калигулой маленькихъ восточ- 
ныхь деспотовъ произвело въ РимЪ непрятное впечатлЪ не, 

„такъ какъ боялись, чтобы онъ не научился отъ нихъ быть 
тираномъ* *). Нужно ли ему было учиться быть тираномъ, 
не достаточно ли было для этого слфдовать примфру Фибе- 
ря? Но римляне подь тирашей, а иногда и подъ деспощей, 
понимали такое правлеше, гдь иЪть другихъ законов, 
кром№ капризовъ господина; гдЪ всЪ преступленя 

вятся не только возможными, но и дозволенными, 
хочетъ владыка; гдЪ обычное явлеше, что госуд 
шаютъ города, убиваютъ своихъ братьевъ, женъ ди С 

Конечно, Римъ былъ знакомъ съ этими уплейми, 
императоры не разъ позволяли их се Же ихь 
тершьла; но если ихъ терпЪ®ли, ко однойремённо\и обуждали; 
они оскорбляли общественное м 1 душ, ихъ 

ненавидЪло и ожидало воз нОцаклеймить ихъ. 
Самоотверженное рабство и’ довъ Востока, 
отданныхъ въ добычу прич въ, которые могли 
все себф позволи водъйствя и не воз- 
буждая ропота, азывалъ „полнымъ раб- 
отвомъ*:; ему ь никогда не падалъ такъ 
низко. Такимъ \образо: ряду съ тирашей цезарей, 
которая порой бы выносима, римляне видфли дру- 

ве и грубую, гдЪ не было уже ни за- 
мнЪшя, гдЪ насил, которымъ рим- 

т дурныхъ государяхъ и которыя они 
ен пррхраСАл, было обычнымъ и нормаль- 

ей. Это именно дфлало римлянъ нЪ- 

нить, что они скорфе готовы считать режимъ цезарей сво- 
боднымъ образомъ правлешя *) или, въ крайнемь случаз, 

1) нь, 1, 16. 
3) ЫХ, 24. 

$) Тацить, НВ6. У, 8: иги еуегв!юопез, гайгит, сопракиш, рагеп- 
Цит песев, аНа зоШба гезиз а181. 

4) Сенека, посл Тибер!я, еще называеть Римъ Ифега с1УНав (0е 
Веп., И, 12). 
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ограниченной монархей, тогда какъ мы, не колеблясь, отно- 

симъ его къ разряду деспотическихъ. 
Импер!я могла бы, конечно, стать и ограниченной мо- 

вармей. Въ противовЪсъ цезарю оставалось еще достаточно 
живыхъ силъ, чтобы поставить его въ иавфетяыя границы. 
Магистраты, которые не всЪ были назначаемы имъ и %ото- 
рые помогали ему въ управленши имперей, сенатъ, автдри- 
теть котораго былъ древнЪе его собственнаго, общественнме 

мне проницательное и насмфшливое, традищи, о и» 

воспоминаншя о славномъ прошломъ, требующя 
уважешя по своей давности, — все это могло слеяит 
опредЪленныя ограничен я, могло служить уэ4ой 
власти цезаря и умЪФрять ея излишества. несч а ью, 
эти границы не имфли ничего опыт аФолько 0: 
административныя реформы Августа яемы № точны, 
настолько его политичеся нов а сплывчаты. 
И въ одинъ прекрасный и кользнула ВЪ 
республику, какъ мЪтко выр&ился *), а утвердив- 

ро р шись въ ней, империя не бы; к едусмотрительна, 
чтобы точно опре он: ревалась взять себъ, 

и что ей уго старымъ владЪльцамъ. 

оставлены, не знали уже, 
ась ихъ компетенщя *). Если 

совеъмъ не ограничена, то, по 

а плохо ограничена: отсюда и все 

ь у %> памятникЪ Августь утверждаеть, что 
АчьнАй ва не больше, чЪмъ у прочихъ должност- 

Ь че СВ же превосходство надъ ними онъ при- 

хх вторитету и правственному влян!ю (415- 

АЗ СЪ внЪфшней стороны это можеть показаться ме- 

лочью\№6 дЪйствительности это было всё. Плохо разграни- 

1) Рё @ещ., |, 4: ве ш@шё гора еае Саезаг. 

=) Такъ, когда императоръ взялъ себф трибунску»ю власть, не было 

издано никакого закона для точнаго обозначеня того объема власти, ' 
какой остался еще дъйствительнымъ трибунамъ. Воть почему они и не 
смфли ничего предпринимать. Плин МладийЙ очень хвалить себя за 
то, что „будучи трибуномъ, онъ приписываль себъ нЪкоторое значе- 
ню“. Друе полагали, что они ничего не значатъ, и были правы. 

Палин, Вр, 1, 23, 
3) Моп. Апсуг., 34. 

власть имперафор 

меньшей мЪрф, она\б 
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ченная и неопредфленная власть, ставшая еще болЪе мощной 

благодаря своей неясности, парализовала все остальное. Се- 
натъ, всегда чувствуя ее надъ собою, не осмфливался ничего 
предпринимать или дЪйствоваль только урывками, когда 
случайно боле или менфе свободный голосъ встряхивалъ 

на мигъ обийИ сервилизмъ 1). Сами государи не былк сво- 
бодны отъ безпокойства, которое они причиняли другАуъ: 

вынужденные сохранять подобе свободы, чтобы слЪдов 
разъ принятой систем%, они вЪчно боялись, какъ 6 

системЪ не повЪрили въ серьезъ ?). Отсюда ясно, 

не могли имЪть той спокойной увЪренности, как; 
устроенномъ государствь даеть монарху с 1е 
правъ. Эти чередовашя насилй и лицем 
въ ихъ поведеши, обнаруживаютъ Че У у № себ 

власть. въ точности не знаю свои; ницъ.` Неронъ 
быль правъ, говоря, что его пре, сознавали 
ясно, что имъ позволено *). а подданные и 
властитель, боясь другъ дру собою въ со- 

стояши взаимнаго неловЪ го страха. ЭдЪеь 

источникъ несчастий, посди&вит мъ въ течене вЪъковъ. 

Верховная вла въ самой себ и всего 
пугающаяся, й о становилась жестокой, ибо 

страхъ. Это было, — говоря 
оХно 

ил 

тьхъ правительствъ, которыя по 

изводять дурныхъ государей, и 

произвело ихъ больше, чфмЪ какое- 

рла и оппозищы, расплывчатая, скрытая, 
' ЧЪыъ дфятельная, лишенная содержан!я и 
йпная. Она не велась правильно и открыто; она 

не исходила оть какой-нибудь политической организациь 

отъ сената или оть народа. Съ народомъ, правду сказать, 
и не считались со временъ Юля Цезаря. Народъ при Авгу- 

1) Тацить, Ава., ХМУ, 49: ШБег(аз Тьгазеве зегу{иию айогит гирй. 
=) Именно такимъ путемъ видимость свободы всегда обращалась 

во вредъ самой свободЪ: диз ша]оге ИБемайв |шавше ‘ерефанеиг, 
зап егирбта а ИМеозмз зегуИйиш, Тацитъ, Апп., 1, 81. 

3) Световй, Мего, 37. 
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сть хотя и оставался еще довольно безпокойнымъ, но его 

бунтарошя вспышки не добивались уже ни правъ, ни ихъ 

увеличешя; Дюнъ, сообщаеть, напротивъ, что въ одинъ 
прекрасный день народъ взбунтовался, чтобы принудить 

Августа принять диктатуру '). Тавя легко усмиряемыя 
возмущен!я были не безвыгодны для импери: они пугали 

миролюбивыхъ людей и боле тВено привязывали ихъ\ къ 
государю, который бралъ на себя трудъ умиротворевя ули 

ной толпы. При Тибери назначенше магистратовъ 
предоставлено сенату. Народъ здЪсь такъ легко у 
что нЪоколько лЪть спустя, когда Калигула зах 

созвать комищи, никто не явился для подачифгол 
припилось возвратиться къ тому, что сдЪла бери 

этихъ поръ народъ приходить въ зд уе Ь®тогда, 
устранили ишкомъ 

вободу, но, 

о тановится не- 
рьдко. Онъ не заявляеть боле 
когда дЪло идеть объ его лече 

податливъ. Народъ желаетъ, бы селяли и позво- 
ляетъ ссбф быть разборчив д яемыхъ ему раз- 

влечешяхъ. Въ тватрЪ но ваеть еще требовате- 
ленъ и упрямъ; МЪсто, гдЪ онъ осмЪли- 

вается быть св народъ не всегда считаеть 
себя обязаннымт льжги ю и не церемонится свистать 

гладатору иль Возн №, хотя бы и любимцамъ цезаря. 

Въ оби пера№рь, обращаются съ народомъ очень сни- 

ять его шалости и уступають ему, 
о. Однажды народъ разсердился на Тибе- 

статуя Лизиппа, украшене общественных 

итуда и заперта во дворцз. И Тибер, 
ебность къ черни, поспушилъ возвра- 

высказываться, и такь какъ онъ не внушалъ ни подозрьши 
ни опасен, то его и не наказывали за свободу рЪчей.. 
Калигула, любивший наряжаться богомъ и выставлять себя 
на поклонеше набожныхъ людей рядомъ съ Юпитеромъ въ 
одной изъ ништь Капитоля, замфтивъ однажды смфявшагося 
галла, спросилъ его, какое впечатльве онъ производить на 

1) Дюнъ, У, 1. 
*) ПлинШ, НЗ, паё, ХХХМУ, 8 (19). 
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него. „Впечатльне большого глупца“, отвфчалъ галлъ 1). 
Его слова были пропущены мимо ушей: это былъ сапож- 
никъ, а чтобы возбудить опасеше, нужно было происходить 
изъ хорошаго рода *). Впрочемъ, хорошо было извЪстно, 
что несмотря на мимолетныя вспышки, народъ охотно ми- 
рился съ имперей. Онъ помогалъ ея возникновен!ю, \ онъЪ 
извлекаль изъ нея значительную выгоду, и императорумъ 
нечего было отыскивать здЪеь недовольныхъ. 

Сенатъ больше всего пугаль императоровъ. Он 
сохранялъ часть своего престижа, и глаза всей имперу 
обращены на него. Что еще болЪе придало е 

общественномъ мнЪнш, это ть знаки почтеая, 

усердно расточали ему сами императоры. гь и Ч®йбе- 

РИ осыпали его милостями: они с рал лишь 

слугами сената. Поэтому и ши; совремённиковъ 

издали наблюдавшихъ за пол 

на основани одной вии: 

тельности всемогущимъ; онъ 

Отона, — глава и честь ими 

е\ь в судившихъ 
въ дъйстви- 

'ъ, — по словамъ 
такое уважеше къ 

сенату, императоры сталу а такъ какъ они могли 
давить его безна е щадили. Ихь гнЪвъ 
падалъ всегда Ма иран1я находила себЪ жертвы 

несчастные, всегда чувствуя 
и свою жизнь въ постоянном 

наторъь даже умеръ оть страха въ 
въ нЪсколько словъ оть Тиберя. Отъ 

ъ людей нельзя было ожидать открытаго 
дЪйствительно, сенать ни разу не воспро- 

атора. Его члены обычно соперничали 
„Ни одинъ самый обыкновенный, 

себя обреченнщуи; 

страх. Та 

Младиий “),-каждымъ сенаторомъ безъ хвалебнаго отступле- 
ня въ сторону цезаря. Шлали рЪчь объ увеличеши числа гла- 

1) Дюнъ, МХ, 26. 
*) Тацитъ разсказываеть о важномъ лиц\Ъ, только потому избъЪ- 

жавшемъ жестокости Нерона, что онъ былъ не изъ старинной знати 
(Ава. ХУ, 47). 

3) Тацитъ, НВ, 1, 84. 
*) Плинм, Рапех., 54. 
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даторовъ или учрежден!и ремесленной школы, мы, — словно 
вопроеъ стоялъ о расширени предЪъловъ имперйи, — вотиро- 
вали триумфальныя арки изумительной величины и надписи, 
которымъ не хватило бы мЪста на фронтонахъ храмовъ“. 

Но какъ только императоръ умиралъ, сенать подымалъ 
голову: онъ опрокидывалъ его статуи, предаваль прокаятю 
его память, чтобъ отомстить за долгое рабство. Новый\го- 
сударь, считая лестнымъ для себя поругаше предшеств 
ника, не препятствовалъ въ этомъ сенату. Тогда се 
иногда шли дальше: въ горячк® мщеня они при. 
за любимцевъ умершаго цезаря; они присваивал 
преслЪдовать и судить ихъ. Поощряемые чес 
нами, которые одобряли такое пробужден |, с6 ры 

какъ будто хотБли возстановить свой пр рИФеть 1): 
но новый императоръ обыкнове ох оощрять 
подобныя дьйстя и сразу жед . Обыкно- 

венно однимъ своимъ сло 
пылъ. Сенать, по своей пр 
знаку свыше и, безропот ина 
трепетать и раболфистворат 

1) Посл сме 

тому какъ Парижбия 
(Дюнъ, ЫХ, 1). Кода 
по городу ходил 

въ анакъ 0своб 

ъ весь этоть 

новался первому 

‚ вновь начиналЪ 

или его завЪщан!е, подобно 

ожил завъщаше Людовика Х1У 
©, что Нерон покончил съ собой, 

а голову фри1Яекя шапочки (рИеие), 
натъ, набравшись см лости, тьмЪ боле, 

тЪовалъ, поспьшилъ вернуть себъ одну изъ 
нитыхь у него имперей: онъ приказал отче- 

бряную монету (ему оставлена была только мЪл- 
нЪсколько такихъ монеть и съ перваго пагляда 

ыми, Нькоторыя изъ нихъ имъють такую над- 
р. г. Мака и рИецз между двумя кинжалами; онЪ 

гь на тЪ монеты, которыя выпуетилъ Вруть посл® уйй- 
я. Отсюда нъкоторые изсл%дователи заключают, что сенат 

пытался въ этоть момевть возстановить республику (ем. Оис 4е Васав 

въ Кеуце 4е пипизша ие, 1862, стр. 197—234). Но это слишкомъ смЪ- 
лый выводъ. Не надо забывать, что сенать призналъ Гальбу безъ вся- 

кихъ затрудненй. Республиканскому же девизу па имперскихт, монетахъ 
не слфдуеть придавать больше значеня, чЪмъ француаскимъ пяти- 

франковымъ монетамъ 1804 г. на которыхъ значится: КёраЪИдае {гад- 
са!ве — Харобоп етрегеиг, Серьезнъе, быть можеть, думалъ тогда о 
возвращени римлянамт, республики знаменитый полководець Виргиш а 
Руфъ; но и онъ не замедлить подчиниться Гальбъ (Момаенъ, Оег ее 
Каштр! 4ег гопивсвев КериЪИК, въ Негтев, 1878, стр. 90 и сл.), 



Опозицы въ РимЪ. — Пиры. — Кружки. — О чемъ разговаривали въ рим- 

скомъ большомъ свЪтЪ. — Различные премы, къ какимъ прибЪгала 
оппозищя, смотря по времени. 

И все же именно между этими робкими магист| ми 

и испуганными вельможами было больше всего недовдщь- 

ныхЪ. Въ сенатЪ они расточали императору лесть и сопем; 

ресно бы узнать, что они товори4л пр 
боялись быть искренними. Къ несчас 

довольные, стараясь укрыться 
ваются также и оть нашег 
тельно прятались, чтобы 
что мы теперь не только лип 
шать, но и не знаемъ даже (г. 
осмотрЪли вею 

что ихъ мож 

одударя, скры- 
такъ тща- 

свои мысли, 
ости ихъ поделу- 

ЯАыЙти. Мы только что 
льныхъ, и убфдились, 

лько въ РимЪ; теперь мы 
уть и обойти самый Римъ, 

руководства въ нашихъ поискахьъ 
Не, данное намъ Тиберемъ; этоть 

аются его враги. Тацитъ передаеть его 
что раздаются жалобы на пирахъ и въ 

13 её ш стей з)* *). Эти два слова иногда 
въ такомъ же сочеташи и у другихъ римскихъ 
Цицеронъ говорить намъ, что во время перваго 

трумвирата, когда союзъ демократи съ солдатомъ вручилЪ 
власть нвеколькимъ честолюбцамъ, площадь онфмфла и 
честные люди осмфливались говорить только „въ кружкахъ 
и на пирахъ* *). Ояъ возмущенъ этимъ; столь робкая оппо- 
зищя не удовлетворяеть его. Онъ знаетъ, какъ она без- 

1) Тадитъ, Апи., Ш, 54. 
2) ла. АН. П, 18. 
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сильна: „она можеть укусить, но не растерзать“ 1). Онъ 
сожалЪеть о томъ времени, когда дЪла открыто обсуждались 
на форумЪ, когда добрые граждане, вместо того, чтобы 
вздыхать при запертыхъ дверяхъ, всходили на трибуну и 
всенародно указывали враговъ республики, какъ онъ и самъ 
сдфлаль это въ отношеши Катилины и Антошя. Но силь- 

ные взрывы гнЪва были уже не ко двору при начинающёися 
режимЪ. Теперь надо быть скромнЪфе, осторожнЪе, и давёць 

волю своему дурному настроеню можно было тол в 
средь близкихъ друзей, воздержныхъ на языкъ, 

литься имъ со всъмъ свЪтомъ. 

Что же это за пиры и кружки, гдЪ и 

ьСя такъ нападать на Тиберя? НЪть надобности@ьтамавли 
на пирахъ; извфетно, какое место им: з® рим- 
лянъ вофхъь чиновъь и состоя так рая Урузей и 
знакомыхъ и какъ часты они с, (9% годов- 
щины, религюзные праздни п сть» совмЪетномъ 
обсуждеши общихъ дЪлъ для\мленов’ И и той же кор- 
поращи или просто желане б е радости въ свое 
существован!е, — все это ило подобныя собрашя 

во времена импеё е искали здЪсь преиму- 
щественно уд дно побесфдовать съ дру 
зьями 2). Въ эти езконечныхъ бесфъдахъ поли- 
тика, надо дуща забыта. ПослЪ обЪда, когда 

пиръ поднималъ наструене сотрапезниковъ и развязывалъь 
изезке разговоры, которые здЪеь возни- 

ли благопрятны для императорскаго пра- 

ви былъ осужденъ на изгнан! *). 
Ъе понять, что подразумЪвалось подъ словомъ 

кружки. Чтобы составить себЪ о нихъ точное поня\е, вепо- 
мнимЪ сначала привычки древнихъ народовъ: въ благодат-, 
ныхь климатахь нЪть обычая запираться на цлый день 
дома; напротивъ, люди охотно покидають свой домъ и про- 

1) Рго ВаЬо, 28: п сопууЙз года, ш сгси 5 уеШеап поп Шо 
НИ 1со, зе4 вос тае41со де е саграпе 

=) Цицерон, Ое зепесё,, 13. 
%) Тацитъ, Авп., ХУ, 48. 
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водять день на открытомъ воздух. Римсве жители, когда 
они не были ни въ театрЪ ни въ цирк, прогуливались и снова 
ждали тьхъ постоянныхъ зрфлищь, которыя вЪчный городъ 

въ изобили доставлялъ любопытнымъ веЪхъ странъ. Они 
ходили по улицамъ, останавливались на перекресткахъ 
уставши, присаживались на скамьяхъ и сидфньяхъ, &ото- 
рыми были окружены площади. Такя-то группы праз. 
людей, сошедшихся посмотрьть или поболтать вмЪФет%, 
назывались кружками (стсиЙ) *). Кружки образо @ 
главнымт образомъ на Мареовомъ полЪ и на фо 
кругъ шарлатановъ, которые сбывали здЪсь свои 
вокругъ дрессировщиковъ ученыхъ‘) или ихЪ < 
ныхъ и около гимнастовъ 4). Порой не И УГЬ, 
огорченный отсутстйемъ читателей, Зпол ии слу- 
чайными сборищами, чтобъ денам: ихи при- 
сутствующимъ 5). Часто „круж также для 
того только, чтобы послу: ваншя одного 

изъ тьхъ говоруновъ, которы себя важность, 

выставлялись освдомлен и. Въ РимЪ было 
много такихЪ лично рьезныхъь обстоятель- 

ствахъ, въ моме ойства и ожидая, когда 

людей разбиракгь ериъне услышать то, чего 
они боятся, эти овалиеь большимъ кредитомъ. 

Выслушавъ 1 сказывалъ свое мнЪШе. ЗдЪеь 
у ожвалы и порицаюшя военачальникамъ, 

оходовъ 6), обсуждались мирные до- 
спублики и въ первыя времена импе- 

оЛИТИкн сходились у поднояйя ораторской 

ии и были прозваны зифгозигами 7). Эта 

то древше называли з4аНопез и вевйипещае или группы 
людей, очень походило ва эти с\тсиЙ. Здесь занимались 

также политикой, и Плишй Младийй говоритъ, что кандидаты на обще- 
ственныя должности искали тутъ поддержки (Ер!зё. Ц, 9, 5), 

2) Отсюда и назвав!е ихъ огешафогев. 

3) Петрошй говорить, что тамъ показывали и ученыхь свиней 

(Забуг., 47). 
$) Марщалъ, Х, 62. 

5) Маршалъ, П, 86. 
5) Т. Лимй, ХУ, 22; 1 ош! физ сйгецИв а4дие еНат (31 4Из р1асеб) 

11 соп\йуИв вип ди! ехегсНиз а Маседотат Чисапь, е{с. 

7) Циц, Аа. Гат., УШ, 1. 
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среда распространяла и зловфийе слухи, приводивиие въ 
ужасъ римлянъ '). Возникалъ слухъ, будто пареяне завла- 
дЪли Арменей или гермавцы перешли Рейнъ, — и толпа, слу- 
шавшая эти тревожныя новости, не всегда щадила импера- 
тора и его слугъ, которые-де воть не приняли дЪйстви- 
тельныхъ м8ръ для защиты границь. Поэтому имперахоры, 
въ концЪ концовъ, приказывали слЪдить за этими дерзкими 
говорунами. Они посылали на эти сборища переодътыЖь 
солдатъ, которые доносили своимь начальникам“ Ч 
слышали. 

Подобные разговоры на открытомъ воздух мл 
подслушаны пицонами цезаря и становились небе . 

е дон Кто не хотфлъ рисковать своей гибелью, ь 

былъ тамъ и высказываться, ОстороЯный пкался 
въ откровенность лишь въ такоймь об} ‚ ВДВ Ънъ счи- 
талъ себя въ безопасности. | 
недостатка въ удобныхъ аяхъ оровъ. Нить 
никакого сомнЪня, что въ ществовало уже 
иЪчто аналогичное тому, емъ свЪтомъ, т. е. 
соединеше людей, ь чаще ъ другъ другу, раз- 
личныхъ по п оян1ю, у которых ить 

ни общихь дВ\ь нтересовъ и которые, соби- 
раясь, ищутъ ' я оть взаимнаго общеня, 
Въ наше врем&, с нно отличается тЬмъ, что въ 

} о сходятся съ мужчинами; то же 
«сто и въ РимВ. Женщинамъ не за- 
я за столомъ, если даже собирались по- 

; Корнелй Непотъ говорить, что никто 
8:28 римлянинъ, отправляясь въ гости на 

ь съ собой и жену, что очень шокировало бы гре- 
акимъ образомъ, столъ быль поводомъ для свЪг- 

скихь собран, но можно утверждать, что таковые проис- 
ходили и въ другое время, хотя воспоминанше объ этомъ и не. 
дошло отчетливо до насъ. Мы полагаемъ даже, что уже въ 

1) Гораща, За, И, 6, 50: Ру и8 а гов 8 шапае рег сошрИа гитог. 
Привычка образовывать на площадяхъь таке стси, гдЪ обсуждались 

общественныя и частныя дЪла, сохранилась въ РимЪ до послЪднихь 

временъ импери. См. Амманъ Марцеллинъ ХХУШ, 4, 29. 
#) К. Непоть, Предиса., 8. . 
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первомъ вк привычка совместной жизни породила ту 

въжливость въ отношеняхъ между обоими полами, которая 
была до твхъ поръ ловольно чужда древнимъ обществамъ 

и напоминала порой нравы семнадцатаго вЪка во Франщи. 
Маршалъ такъ рисуеть портретъ современнаго ему щеголя: 
„Щеголь —это человЪкъ у котораго волосы раздЪленьк пра- 
вильно расчесаннымъ проборомъ, отъ котораго всегда \ах- 
неть духами, который постоянно наиЪФваеть сквозь 3: 
египетсыя и испанск!я пЪени, умФетъь въ такть разма, 
своими руками, на которыхъь выщипаны волосы, 
вертится у стульевъ дамъ, вЪчно разсказываетъ 
на ухо, знаеть вс городсыя сплетни, назов 
женщины, въ которую такой-то влюбленъ, 

Намь 

щеголь мало чЪмъ отличается о < ьера; какъ 
и послфдые, онъ имъеть Х №ься у стульевъ 

дамъ*. Въ РимЪ были люди, рые\ыНЭРАГо достигали по- 
добнымъ постоянствомъ. 
консулЪ, большомь умн с омъ насмЪшникЪ, обя- 
занномъ своею с 6рою 3) благосклонности 
дамъ. 

Когда сходили чины, то спорили и разсу- 
ждали; въ при И мъ поддерживался болЪе легкИ 
разговоръ. нека осходно описалъ такую свЪтскую 

ъ 
всЪхъ предметовъ и не исчерпыва- 
легко переходять отъь одной темы 

часъ-другой бесфда этихъ остроумныхъ 

№» не мало путешествовала. ВсЪ много 

бокому изучешю страстей и характеровъ. Въ огромномъ 
городф, который могъ вмфстить весь м!ръ, — какъ говорить 

Луканъ“), — гдЪ ежедневно шла ожесточенная битва изъ-за 

у Ш, 63. 
*) Тас., Ашп., У, 2, Въ свътскомъ же обществ\ь, гдЪ было мвого жен- 

щинъ, Луторй Прискъ, римск всадникъ, прочелъ стихи, за которые 
поплатился своей жизнью. Тацитъ, Апа., 11, 49. 

3) Ерз, 64, 2. 

% Рьагз., 1, 512; кошег, соеас 8! багЬа, сарасет Нишавь 
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власти и богатства, свЪтскимъ наблюдателямъ нравовъ было 

достаточно предметовь для изучешя. Они подхватывали 
пикантные анекдоты объ извфстныхь личностяхъ, а вече- 
ромъ разсказывали ихъ своимъ друзьямъ. Много говори- 
лось должно быть и о литературЪ. Римек большой свЪть 

любилъ искусства и культивировалъь ихъ: большинстве бы- 
ло ораторами по службЪ и поэтами въ минуту досуга. В\ ть 

времена пышно расцвЪла салонная поззйя, которая до на 
не дошла и, пожалуй, не заслуживала долговЪчно 
которая въ свое время восхищала элегантное 
Какъ во времена аббата Делилля, такъ и тогда 

игра въ кости или въ шахматы, рыбная ловл 
с 

ри- 
и 

танцы и музыка, искусство хорошо устро’ иръ у 
нять гостей!). Однако, какое бы удо®олы с®вляло 
чтен!е подобныхь стихотворенй онЦовъ, они 
должны были прЁсться, и нужн. выхъ пред- 
метовъ для разговора, чтоб рес» бесфды; 
такимъ образомъ, когда исче] ратурная бол- 
товия и злослове, сама со 

тика. 

выступала поли- 

политика носила довольно 
ые люди, особенно бояв- 

могли серьезно относиться 
ыя разыгрывались въ сенатЪ. 

ивые наблюдатели, мало располо- 

‘улыбаясь слушали непомфрную лесть, 

ь цезарю, апоееозъ же мертваго или жи- кото 
ог е] безусловно не встрьчалъ у нихъ горячей 

аетъь наклонность къ ироши: умЪФнье 

тон яться ‘надъ сосЪдомъ считается здфеь весьма 
почте: ъ качествомъ, и надо думать, что это качество ц\- 

нилось еще бол\фе, когда сосфдомъ являлся императоръ. 
Конечно, это была крайне опасная игра; насмАики, мЪтив- 

пия такъ высоко, могли и дорого стоить; но опасность не 
всегда заставляла отказываться отъь шутки, когда она счи- 
талась остроумной и находила одобреше. „Я не могу 
жалЪть людей, — говорилъ Сенека-отецъ, — которые рискуютъ 

кь тЬмЪ комеди гь, 

Сдержанны нас 

——_—_—_ 

т) Овидя, Тиз, И, 470. 
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скорЪе потерять голову, чфмъ красное словцо“ '), Въ легко- 
мысленномъ и веселомъ римскомъ обществЪ остроты цфни- 
лись больше человЪ ческой жизни. Желали хоть такимъ 

способомъ вознаградить себя за гнетъ, испытанный въ се- 

натЬ, гдЪ поневолЪ приходилось дзаать прятное лицо пе- 

редъ друзьями цезаря и громко одобрять всЪ похвальь ко- 
торыми его осыпали льстецы. Сенаторы выходили отАда 
всегда недовольные другъ другомъ и сами собой, съ ж- 
ждою излить гнфвЪ, накопивпийся въ сердцВ. Вотъ п 
какъ только сходились нЪеколько друзей, увьренн 
въ друРЪ, такъ сейчасъ же начинался свободны 
Въ этихъ тайныхъ бесЪдахъ сообщались, гл 

зомЪ, тая новости, „которыхъ нельзя бы ить 

ни слушать безъ опаски“). Въ тЬзрем оВъ по- 
лонъ такими разносчиками новостей, р, кохорыЫхъ нынЪ 
вытЪенено газетами и телегра мъ, какую 
роль играли они въ круж ‚ но е ихъ было въ 
свЪтекихъ собрашяхъ. Они говорилось въ 
войскахъ, что думали въ о всемъ, что про- 
исходило, они да дъшя. Если уми- 

они разсказывали всь 
же сумняшеся называли 

того, кто дЪйет ъ кинжаломъ или ядомъ. 
Всевозможные хи никогда въ такомъ количе- 
‘ствЪ не ходёши по ‚ какъ съ той поры, когда людямъ 
запреи ть: ргоВ\Ь зегтопез, 14еодие’ р!агез3). 

ространителей этихъ слуховъ, прида- 
больше достовЪрности. Такова ужъ наша 

еохотно вфримъ тому, что говорится 

по допускаемъ то, что намъ шепчуть на ухо. 
образомъ, всЪ мЪры, принимавийяея правитель- 

ствомъ, обращались противъ него же. Все становилось из- 
вЪстно, всему вфрили, всему хотфли найти причины, наи- 

большимъ же довЪремъ пользовались далеко не самыя 
правдивыя объясненя: чтобы заставить себя слушать, надо 

1) Сотгоу., 3, 12: Ногиш поп роззит п1зегег!, ди! аа рибапе са- 

риф ройив диат сини регдеге. 
2) Сенека, 0е {гапа. ап, 12. 

$) Тацить, НВФ Ш, 54. 
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было вефмъ происшестямъ подыскать самое необыкновен- 
ное и изысканное объяснеше. 

Эта оппозищя принимала весьма различныя формы и 
приноровлялась къ обстоятельствамъ. Въ зависимости от 

момента, она то всплывала на поверхность, то пряталась въ 
тфнь; но смФлая или робкая, явная или тайная, опа никогда 

не умирала: именно эта изворотливость и устойчивоств со- 
ставляла ея силу. То вдругь она емЪло заявляла о 
памфлетомъ: обыкновенно памфлету придавалась фо 
тирическаго совЪъщая какой-нибудь важной о 

мертвые свободно высказывали все, что думали яг 
То ходили по рукамъ Ъдвые стихи, которые вор 
иначе, какъ на ухо; пройдя же вс слои `) недойёль- 
наго общества, они вдругъ оказываёЯись инь и не- 

й извЪетной рукой на стЪнЪ фо рим пренебрега- 
етъ виномъ, — говорилось тамъ, к чувствуеть 

сровву»какъ когда-то 
была бы слиш- 

жажду крови; онъ такъ п 
онъ пилъ вино“). Если под. 

ядовитым наме- 
го ума. Когда даже 

комъ опасной, то оппозицЕ 
камъ, весьма прозрачны: 
таке намеки ст Ъдовашя и наказан, 
приходилось вумя-тремя словами, украд- 
кой сказанными . А когда нельзя было уже 

искусство молчать такъ, чтобы 
сли; такимь путемъ даже самое 

надежнымъ: оссаКа уох апё зазр!сах 

и говорить, тов 

видны были 

и. 
Л ) ь оппозиции въ РимЪ. — Памфлеты. — Литература 

намеко Публичныя чтешя. — Политика въ трагедяхъ Сенеки. — 

ТайныяесЪды и какь мы можемъ знать, © чемъ тамъ говорилось. 

Какъ ни скромна, какь ни скрытна была оппозищя, 
она не вся погибла цъликомъ, оставивъ намъ достаточно 
своихъ слЪдовъ, чтобы прослЪдить ее на веЪхъ степеняхъ, 

Правда, мы не имфемъ тьхъ памфлетовъ, которые въ смЪ» 
лую минуту оппозишя распространяла въ публикв. Это 

1) Светошй, Тег. 59. , 

=) Тацить, Апв. Ш, $. 

, 

8 
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были злободневныя произведеня, о которыхъ Тацить гово- 
рить, что ихъ жадно читали, пока была какая-нибудь опас- 
ность ихъ доставать; когда же всяк могь имЪть ихъ, они 
предавались забвению"). Но историки сохранили намъ нЪ- 
сколько эпиграммъ, направленныхь противъ цезарей?); въ 
числв ихь есть довольно остроумныя, и веЪ онЪ ачень 

рзки. Императоры вначалЪ старались пренебрегать эТуми 
нападками; Августь писалъ Тибер!о, принимавшему ижь 
близко къ сердцу: „Остёрегайся, дорогой Тиберш, у. 
пылкости своего возраста и не негодуй на расп 
060 мнЪ злыя сплетни: достаточно и того, что в 

гуть сдЪлать зла“). Самъ ТиберШ, ставши 
отвфчаль тьмъ, которые побуждали его п 

языки, что „въ свободномъ госуЖрст 
пользоваться свободой думать 

дбмженъ 
у угод- 

ри томъ же 
ихь можно 

было найти, подвергались же ашямъ— однихъ 

свергали съ Капитол! я‘), дуву и въ тюрьме), 

Когда недо’ сь . нападать открыто. 
когда стало кра мъ распространять стихи 
или памфлет бирали, какъ мы видЪли, 
окольный путь. и новыхъ произведеняхъ они 

собъ фрондировать противъ прави- 
гье опасенъ и довольно легокъ, Всегда 
елательный смыслъ тому, что читаешь или 

рь въ любомъ произведеши таще намеки, 

скрытый смыслъ. Достаточно было появиться на сценЪ ак- 

1) Тацитъ, Апа. ХУ, 50. 

=) Он собраны въ диссертащи Вегоз(еш’а подъ заглавемь: Узг- 

308 1417 т Вошапогим Саезагез. НаЙе, 1810. 

$) Светон, Ацв. 51. 

4) Светошй, Т\Ь. 28. 
5) Дюнъ, УИ, 22, 

8) Тацитъ, Ави. \1, 39. 

5* 
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теру съ невфрной походкой, съ трясущейся головой, а хору 

иъть при этомъ: „Воть старый дуракъ возвращается съ 
поля“, какъ весь театръ покатывалея со смЪфху: въ немъ 
узнавали императора Гальбу 1). Но независимо отъ таких 
случайныхъ намековъ было много и умышленныхъ, на ко- 
торые авторъ расчитывалъ для успха своего произвеженя. 
Конечно, такая смЪлость могла дорого стоить; но чЪм 

рискнеть писатель' ради апилодисментовъ! И дЪйствитель 

въ это время появилось множество 'произведен!, п 
подвоховъ, двусмысленностей, общихъ мыслей, 

получить частное значеню, сентенц! и афориз 

рилась истина по адресу цезаря. Эта лит 
обращалась преимущественно къ сЕ\тск 
ея дьйствя служили въ особе 

Публичныя чтеня бы 

около середины царствован’ 
успЪъха, который не трудво 
няйя и вкусы людей той и. \Личература пользовалась 
тогда большой любовью и ъ Горащю, почти вся- 
в хотьлъ быть т ыкновенно никто не хра- 
нилъ про себя вомх зВыден!; каждый былъ о своемъ 

писательствЪ ыс ин, что счелъ бы престу- 
ть плешемъ не пов нимъ публику. Къ несчастью, 

въ древно нигм, н\ расходились такъ быстро и такъ 
ть. Книги знаменитыхъ писателей распро- 
' широко; остальнымъ же грозила опас- 
тЪни. А чтобы избъжать этой печальной 

удь образомъ дать знать о себ, авторы 
ввел м читать свои произведешя публично: это было 
средств "спасти ихъ отъь угрожавшаго имъ забвеня. Если 
писатель быль бЪденъ, онъ шелъ туда, гдЪ собиралась толпа, 

на форумъ, въ портики, въ общественныя бани; онъ оста- 
навливалъ прохожихъ, чтобы продекламировать свои стихи, 
рискуя, что его освищуть или побьютъ камнями, если ауди- 
торйя окажется пе расположенной слушать его. Если же пи- 

Полмономъ 
стро достигли 

*) Светошй, ба! Ъа, 13. 
=) ЕрувЬ И, 107 и сл. 
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сатель былъ человЪкъ богатый, онъ приглашалъ къ обЪду 

своихъ кментовъ и друзей, любезно принималъ ихъ и, поль- 
зуясь ихъ благодарностью, заставлялъ гостей слушать и 
восхищаться. Гораши разсказываеть забавную истор!ю объ 

ужасномъ заимодавцВ, который созывалъ своихъ неоплат- 
ныхь должниковь въ срокъ платежа, чтобы прочесть имъ 
свой скучнЪйпия произведен; и надо было или апплодуро 

вать ему или уплатить долгъ. Несчастные „вытягивами 
шеи“, какъ обреченныя жертвы, и апплодировали, чт з 
служить отерочку '). Поллюнъ не былъ ни настодьм 
денъ, чтобы бЪгать по общественнымь м»Ъста 
столько глушь, чтобы довольствоваться апи у 

из 
лоди&ме: 

снисхожденя. Онъ очень старался тЬмъ е\е о . 

вЪстности своихъ трагедШ и исто. еЯавный 

человЪкъ, помогавиий Цезарю ня первое м\Ъ- 

сто въ государствЪ, лично не вторымъ 
мЪетомъ и искалъ въ л я и значе- 
ны, въ которомъ отказала ем му-то и пришла 
въ голову мысль выбрать : дом\Ъ, устроить ее 
въ видЪ театра, те. съ ( галлереями, и по би- 
летамъ приглаш воихъ произведен тьхъ 
лицъ, которых»\, о которымъ онъ хотЬлъ быть 
извЪстенъ. Мн и его примФру, и, такимъ 
образомъ, ско явилась модалпосфщать читаль- 
ныя залы, 9вебенно\въ\дирьлЪ и въ августВ *). 

ь себф, кая чувства овладЪвали по- 
литературныхъ празднествъ. Слушатели 

Ежали обыкновенно къ лучшему обществу; 

здЭщили всЪ симпати и антипатии большого 
но предполагать, что в\Ъ общемъ оппозицюнный 

бладалъ на этихъ публичныхъ чтешяхъ. Если и 
была возможность высказаться, то именно здЪсь, гдЪ посл 

смерти Домищана Титинй Капитонъ читалъ исторю его 
жестокостей. Всяк@ считалъ своею обязанностью притти 
его послушать. „Казалось, —говорить Плинй,—что присут- 

у 
1) Горащ, 58%. 1, 3, 88. 

2) Плим, Ерузь, 1, 3: 60%0 шепзе арг! по Пив 1еге 
41е5, 400 поп тес Ч агеё а 11 чи! 3. Ювеналт, Ш, 9: ег аакизё о 
сес} фап{ез тепзе рое $а% 
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ствуешь при надгробномъ слов$ этимъ несчастнымъ людямъ, 
похороны которыхъ нельзя было почтить ‘). При дурныхъ 
цезаряхъ здесь господствовала, конечно, большая сдержан- 
ность, но и тогда находили возможность высказаться. Въ 
самую мрачную эпоху царствовашя Нерона поэть Куращй 

Малернъ осмфлился прочитать трагед!ю, полную непрятвыхъ 
для императора намековъ *). При Веспайан онъ прохол- 
жалъ свою маленькую войну посредствомъ эпиграммъ. 0} 
прочелъ однажды Катона, „гдЪ забывалъ о себЪ,—го ч 
Тацитъ,—думая лишь о своемъ геров“. Конечно, 
выходки поэта встр№чали себф полное одобрен! 

ло аз! 
&- 

телей: на слЪдующ день въ РимЪ только и 
ровъ, что объ его смфлости и объ опаено 

могла на него навлечь 3). 
Трагеди Курацщя Матерна» поте 

трагеди Сенеки, которыя могу 
томъ, что позволяли себЪ 

залахъ. Конечно, трагеди 
если ихъ оцфнивать, какъ 71| 
произведешями С 
къ нимъ очень 
написаны не 
только для пуб 

о. 

на 

но\у Насъ есть 
в ставлеше о 

ъ читальныхъ 
посредственны: 

сы и сравнить съ 
то нельзя не отнестись 

тъ помнить, что онЪ были 
авторъ предназначаль ихъ 
Это титъь салонныхъ тра- 

относиться такъ же, какъ къ 
акой родъ пьесъ можетъ казаться 

ъ, вызвать суровое осужден!е; однако, 
предетавляеть особый родъ литературы, 

долженъ имЪть извфстные недостатки, 
Б Сенека, дороживиий усизхомъ, созна- 

иблъ по такому пути. У него одна только забота: 
чтобы польстить вкусу своихъ слушателей. А онъ знаеть, 
что слушателей можно заинтересовать только разсказомъ 
объ ихъ времени и о нихъ самихъ; онъ такъ и поступаеть 
безъ долгихъ размышлен!й: по нЪкоторымъ его выражетям 

т) Плишй, Ер1з УШ, 12. 

2) Тацить, 21 а1. Че огаф 11. Мы адьсь читаемъ: | прегапте 
Хегопе, согласно поправкв Мюллера, вмфсто 1 п Мегопе. 

3) Тацитъ, От а. 2. 
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можно догадаться, что онъ самъ заранфе увЪдомляеть своихъ 
слушателей, что настоящее занимаеть его болфе, чёмъ 

прошлое, и что его взоры всегда обращены на Римъ, хотя 
онъ говорить объ АргосЪ или @ивахъ \). Воть почему по- 
литичесые намеки такъ часто попадаюся въ его трагедяхъ. 

Вь рукахъ авторовъ было отличное средство ви. 
таке намеки въ свои трагели, неё возбуждая особенМаго 
подозрьня власти. Между персонажами древней римекуй 
трагеди былъ одинъ, съ которымъ авторы обыкнове НЫ > 

стЪенялись: это тираннъ, котораго всегда предаба’ 
несправедливымъ, вспыльчивымъ, грозно пов аыт 
своими трепещущими подданными °). Онъ же! 

елодрйм: 
о 

ъЪ, возбуждать ненависть, какъ предатель нап 
Когда онъ, надутый спвсью, появляЯся н н Ма онъ 
произносиль свои высокопар фраз н назад 
голову '), вся толпа во време пубат увствовала 
себя счастливою, что надъ -\Тираннъ сохра- 
нился въ трагеди и при имп ры же продол- 
жали относиться къ нему это стало тради- 

огли не принимать на щей. Цезари съ грЪхо пол 

свой счетъ веЪх! у я имъ говорились, такъ 

какъ было прицна Р®ыдипать и тиранн!я не одно и 
то же“, Но Сейкка не хочетъ вводить въ обманъ 
своихъ слушаделем. Фиърамъ старается подчеркнуть, что, 

ое\ли бичуя это Бен трагедии, онъ своими насмЪшками 
} не, выше. Воть одинъ изъ афоризмовъ, 

тиЪе всего влагаеть въ уста тиранну: 

> 

1) Можемъ ли мы сомиЪфваться въ этом, когда въ середин® своего 

Т1еста онъ говорить намъо связкахъ прутьевъ н произносить 
имя Ош! ге? 

2) Цицеронъ, Рго КаБ. 11. 

8) Сенека, Ер1зЁ 30, 7; 11 всепа 1аёав 1псед!ь, её Ваес 
гевор! пцв 94 с! * 

+) Твуезёев, 247. 

5) Него. Гиг. 5. См. така 
Мец. 19 и 1018; Арам, 994. 

Рае н1ззае, 100; Тгоаа, 1175; 



отвЪчаль такъ однажды своей жертвз, просившей у него 

смерти: „РазвЪ мы уже примирились?“ *). Ясно, что подъ 

видомъ тиранна здЪсь надо разумЪть императора и если всмо- 
тр®ться внимательнЪе, то мы повсюду встрЪчаемъ то же самое. 
Не требовалось большой проницательности, чтобы понять, 
къ кому относился слВдующ великодушный совЪть:\,Вы, 
сидящие на престолЪ, воздерживайтесь отъ пролитЁя крови 
Н»которыя выражен я этихъ трагедй кажутся даже прямы 
намеками на особенное положенше Сенеки и па безси у 

наставить своего ученика на добрый путь. „Я знаю, — 

дЪтели* 3). Въ другомъ мЪстЪь онъ какъ 6. 
тВхъ непрятныхъ уступкахъ, котор@я е 
Нерону въ бытность свою у вл 

отъ цезарей,—говоритъь он 
всякой справедливости, и: 

честное чувство; кто сколь 

оспитать такого ученика, 
ить: „Воли бы никто не 

омства и преступленя, этому 
акъ, самые обице мысли и афо- 

го взгляда кажутся избитыми мЪ- 

астный смысль и становятся живыми, 

Бе о большихъ уступкахъ соблазнамъ богат- 
ласти, — все это Сенека прочувствовалъ какъ 

только впалъ въ немилость. Такъ онъ самъ говорить 
устами ТЧеста: „В5рьте мнЪ, избытокъ соблазняеть насъ 

1) Светонй, Т1Ъ. 61. Онъ сказал также про Карвилы, который 
покончить съ собой въ тюрьм%: „Карвимй улиавулъ отъ меня*, 

*) Негс. Гиг. 747. 

8) Н1рро1. 
1) Н1рро!. 428. 
5) Твуезиз, 315. 



лишь обманчивою внЪшностью, и глупецъ тотъ, кто боится 

бЪдности. Пока я былъ могучъ, я не переставалъ трепе- 

тать. Теперь я счастливъ, не возбуждая ни въ комъ ни 
ревности ни страха. Преступлеше не ищеть бфдняка въ 

хижинЪ. Тамъ можно безопасно сФеть за скромную трапезу, 

тогда какъ изъ золотого кубка можешь выпить ядъ. Я 

вамъ то, что пришлось испытать самому“ '). Передамтъ, 
что онъ дфйствительно самъ испыталъ нЪ%что подобн 

Неронъ ХОТЬ отравить Сенеку черезъ одного изъ Хх 

вольноотпущенниковъ, и только обычная умЪренн 

а. сла его. Сътьхъ поръ, чтобы избфжать подобно 

онъ питался одними дикими плодами и утолял& сво 
проточной водой *). 

Его трагеди еще боле интере®ны эй, что 
онъ безпокоится не только о с96Ъ, н итёы о другихъ 
столько же, сколько о себё, Чу заставляетъ 
его думать о своихъ това; 10; онъ ста- 
рается поддержать и укрЗпит! впоминаеть имъ, 
что „тоть, кто сохраняетъ х е можеть быть не- 
счастнымъ“ 3). 
чтобы избавитьс: 

‚ кто умЪетъ умирать, никогда 
утьшаетъ ихъ, показывая, что 

альнд\похожене подданныхь, положеще ти- 
ху нъ не можеть скрыться оть веюду 

ы н\ него глазъ: „его дворецъь прозраченъ и 
Кить всВ его недостатки“ °). У него иЪътъ 

кенъ разечитывать на чью-либо предан- > 
ность никогда не переступаеть порога дворца“ 7). 

знаетъ, кая опасности ему угрожаютъ, и прово- 
дить жизнь въ постоянномъ трепетв. „Кто управляеть же- 

1) Твуезеев, 446. 
2) Тацитъ, Апи. ХУ, 45. 

3) Негс. Гиг, 464. 
1) Ривеш. 152. 
5) Неге. Гиг. 426. 
8) лкаш, 148. 

7) Али, 285. 



лЪзнымъ скипетромъ, тотъ трепещеть передъ твми, которыхъ 
онъ заставляетъ трепетать; страхъ возвращается къ тому, 
кто его внушаетъ“ '). Конечно, этоть человЪкъ, къ кото- 
рому возвращается страхъ, который онъ заставляеть испы- 
тывать другихъ, не кто иной какъ императоръ; невозможно 
въ этомъ сомнЪваться, читая слфдуюние стихи: „Кщо по 

обезоруживаеть Мидянъ, Индцевъ и Даковъ, стра 

для Пареянъ, тоть самъ не избавленъ оть безпок 

своемъ тронЪ; онъ содрогается,. думая о каприз 
и внезапныхъ ударахь рока; опрокидывающи 

зволяетъ себЪ обратиться къ тиранйу со 

вами: „Вы, которымъ владыка 
ное право надъ жизнью и смер й, оставьте 
этоть гордый и неприступ ви. ‚ которою вы 
грозите своимъ подданнымъ, Явпыта ожете сами. Вы 
повелЪваете другими, нот ващи?Тамъ есть повели- 
тель, который расдоря: ва судьбой“ 3). Высшая 
власть потому с | ежна, что тираннъ ув 
ренъ въ ненамис къ можеть устоять онъ 

го\ым ‘иротивъ возбу: довольства; въ одинъ пре- 
красный день &итъ\дожкев у оть него погибнуть, въ особен- 
ности, еслу : оууотребляеть своей властью. Подать 

А Р\ем. неизбфжное падеше +), и не только 

п ле и зоветъ его; онъ старается дать 
{г недовольныхъ, заранЪе оправдывая ударъ 

освободить Римъ и весь мръ оть гнус- 

Воть что говорилось, воть чему апплодировали въ читаль- 

1) Оеа1р, 705. у 
*) Твуезёев, 600. . 
2) Ясно, что Сенека намекаеть эдъсь на одно изъ случившихся 

при немъ поражен! пареянъ. Не идеть ли туть ръчь о побълахь Кар- 

булона? 

1, Мец. 196; 11а пошацаш герпа регреёцо шапепё. 
$ Негс. (иг. 923. . 



ныхъ залахъ, въ нЪъеколькихъ шагахъ оть Палатинскаго 

холма, воть что повторялось и комментировалось врагами 
цезаря, что составляло на слёдующиЙ день предметь разго- 
вора во всемъ РимЪ. Конечно, трудно понять, какъ можно 
было такъ смЪло и свободно говорить при НеронЪ 1), если 

бы мы не знали, сколь неопредъленно и неръшитель по 

своей природЪ было императорское правительство; оно о 
то терпимымъ, то безпощаднымъ, позволяя въ одномъ м 
то, что запрещалось въ другомъ, наказывая одного 
что сходило съ рукъ другому. 

Обычно говорили не такъ громко, желая изб\; к 
риска. Гласно высказывали свои мысли, толь№ см чи: 
остальные довЪфрялись лишь нЪскольким ям С 

перваго взгляда кажется невозможнЕЙхь, ч доча сошло 

что-нибудь изъ тЬхь секретныуъ ра в днако и 
торики за- 

частую приводять ихъ. 0 ые разговоры 
изъ устъ современниковъ и ажное мЪсто въ 

своихъ повЪъетвовашяхъ. н1И, даже Дюнъ 

полны подобными разговора: возникали всЪ про- 

лательные комментар!и на 
доподобные разсказы, стран- 

ику приходится сразу же опро- 

была безпощаднЪе. Ничто не укрывалось 

оть неЗюброжелательства этихъ людей; они были тЪмъ см%- 
ле въ душ, чъмъ сдержаннЪфе обязаны были быть на гла- 
захъ. Они никогда ничёмъ не были довольны. Имъ слу- 

1) Очень возможно, что большинство трагедй Сенеки было сочи- 

нено и читано посл его удалешя и незадолго до смерти. Тацить го- 

воритъ, будто его обвиняли за то, что онъ чаще писалъ стихи съ тьхъ 

поръ, какъ Неронъ’ увлекся поэа!ей (Апп. ХУ, 52); это обвинеше основа- 

тельно лишь въ томъ случаЪ, если Сенека писалъ для сцены, какъ 

Неронъ. 
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чалось нападать ва отличныя мЪъропрятя, значене которых 
они не хотфли понять. Все служило поводомъ для злобной 

пасмъшки. Тиберий въ первые годы не могъ сдфлать 
ничего, чему не придали бы дурного смысла: его порицали 
за то, что онъ оставался въ РимЪ во время возмущешя ле- 
поновъ въ Германи '); правда, его порицали бы еще белЪе, 

если бы онь покинулъ Римъ. На него сердились за то, 
онъ избъгалъ гладаторскихь зрёлищьъ *): эту ненависть 
народнымъ празднествамъ считали доказательством: 
мрачнаго и угрюмаго характера. Но въ то же в 
сыну Друзу не могли простить, что онъ находу 
слишкомъ много удовольствия. Осуждали ег&, не 
тщеславе, когда онъ принималъ предлагае у повёти, 
и называли высокомфрнымъ, если оЪь от л ъ®Когда 
Тиберй запретилъ воздвигнуть себь въ Ибпани и 
отказался принимать всерьезъ? ю енность, — 
мудрость, за которую по анОуему благодар- 
ностью, —- говорили, что это кая „И велике люди 
жаждуть великихъ наград. ебрегаеть славой, 
пренебрегаеть и ы, послЪ разлива 
Тибра, опустоши 

рамъ и рВчкамъ, переполняв- 

‚ осуждавийе и эту мфру. Они 

1 ее насиловать и исправлять есть 
№: доходили до утвержденя, что Тибръ 

ры, если бы его заставили течь съ мень- 
онечно, все это довольно странныя раз- 

обитатели Велабра, безъ сомнЪия, находили, что 

оградить ихъ дома лучше, чЪмъ сохранить славу Тибра: 

но надо было всюду нападать и вездЪ находить поводы для 

жалобъ. Такова была единственная мысль большинства не- 

довольныхъ изъ большого свЪта. 

1) Тацитъ, Ави. 1, 46. 

2) Тацить, Ап. 1, 76. 

3) Тацить, А пп. ПУ, 3$. 
1) Тацитъ, Аша. 1, 79. 



У. 
Чего хотЪла опиознщя. — Почему ее считали республиканской, — Оппо- 

зицм въ школахъ. — Оппозищя философов, — Сенека. — Тразеа. — По- 

литика воздержаня. — Почему философы были недовольны. 

Римская оппозищя, какъ мы только что ее описали, 
была мелочна, придирчива и раздражающе дЪйствовалА, на 
представителей власти. Понятно, что она часто выводима 

изъ себя императоровъ; но представляла ли она дл: 
дЪйствительную опасность? Чтобы оправдать их 

противъ нея, слЪдовало бы этотъ вопросъ рв 

дительно. Это и пытались въ дЬйствительнос®и сд’ 
политики, которые въ наше время берутся илй 
римской импери. Эти изсльдоватеЯи ут д ‚ Что це- 
зари были вовлечены въ жестокую исТократей, 

что безпрестанно вызываемые ею’ свое суще- 

ствоване и за свою вла удары лишь 

въ самозащить и не могли щ бя себя. Въ та- 

комъ изображени всЪ эти ные Являются открытыми 
и систематическими прозыв\ика: ператорекаго режима, 
принцищальным 1. , стремившимися разру- 
шить новый порядок е озстановить тотъ, который 
былъ опрокину ь. ктаваномъ. 

Въ польз эЮго\мн говоритъ, повидимому, то 0б- 
; то всЪ съ большой симпаей отзыва- 

я имя у воЪхъ на языкЪ, ея герои 
омъ удобномъ случаЪ. Намъ трудно 

аго взгляда, чтобы въ такихъ похвалахъ 
звЪстнаго сожалЬ я о немъ; намъ ка- 

ельзя °было быть другомъ Катона, не будучи 
импери. Не слфдуеть забывать, однако, что 

если отнести къ заговорщикамъ всЪхъ прославляющихъь 
прошлое, то въ первые ряды бунтовщиковъ надо поставить 
самихъ цезарей. Никто больше ихъ не злоупотреблялъ 
воспоминашями о славномъ прошломъ; далее отъ того, 

1) Этимъ словомъ можно обозначить сторонников предшество- 

вавшаго импери порядка, что не будетъ анахронизмомъ. “Тацить именно 
въ этомъ смысл употребляеть слово гезриЪ 11 са: чиобозачи!1 ще 
ге! 1ащиз, 901 гешро БИ сам у141ззеё (Апш, 1, 3). 
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чтобы считать эти воспоминаня протестами противъ своей 
власти, они первые ихъ вызывають и прославляютъ. Это 
было слфдетыемъ искусной политики Августа. Цезарь 
низвергь республику; Августь хотВлъ прослыть возстано- 
вителемъ ея: онъ считалъь себя ея продолжателемъ и на- 
слЪдникомъ. Съ этого момента уже не было протизопо- 
ложности между нимъ и героями республики: онъ попрдету 
расположился въ ихъ компани и воспользовался ихъ слав 
для того, чтобы возвысить свою. Если онъ и не го 1 
открыто, что Цезарь былъ неправъ въ своей борьб 

пеемъ, то онъ предоставилъ высказать это свои 
камъ и поэтамъ '). Весь свЪътек кругъ вок 
надлежалъь къ парти Помпея, и онъ не 
Кто хотЬлъ польстить ему, напр. №юопе Въ за- 
зрышШя совести извращалъь и 

АкщумЪ реваншемъь за Фарсал 
одинъ изъ членовъ импер®юрска: 
торъ КлавдШ, котораго сдл 
знали, что съ нимъ дЪфлать, й 

въ защиту Цицерона пр 

большое заблу; 

кимъ почтеше 
няго времени, с 
хвалить республи 

Конечце» мы 

уций импера- 

‚ потому что не 
ажды произведене 

ъ Галла °). Итакъ, 
воЪ тЪ, которые съ та- 

с59 людяхь и порядкахъ преж- 
немъ правительствЪ, и будто 

было только республиканцамъ. 

имъ утверждать, что въ то время не 
бликанцевъ, но мы думаемъ, что они 

укорЪе всего ихъ можно было найти въ 
вству преподавали только одно искусство — 

л й Именно краснорьче боле чЪмъ что-либо 

иное о оть гибели республики. Красноръч нужна 

1) Вергили разумфеть, повидимому, именно это, когда просить 

Цезаря первымъ положить оруже (Аеп. \1, 36). Тить Лив размышлялъ . 

надъ вопросомъ, не составляло ли рождеше Цезаря несчастье для Рима? 
2} Ш, 2, 35. 
5) Светов, С1аца. 41. 
4) Это отчетливо выражает Тацитт, сжатымъ описашемъ состоя я 

умовь и мньн въ моменть смерти Августа. Онъ говорить, что иЪ- 
сколько челов к сожалЪли о потерянной свободЪ, но такихъ было мало 
‘и жалобы ихъ остались безъ результата: рацс! Бопа |1Ъегёа 118 

1псавзишм 41звегеге (Апп. 1, 4). 
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свобода; даже нфкоторая крайность въ этомъ направлени 
ему не повредитъ. „Великое краснорЪ че, —говоритъ Тацитъ,— 
подобно пламени: ему нуженъ матералъ для питаня, дви 
жеше для возбужденшя; оно блещетъ только когда горить* 1). 
Среди бурь народнаго правлешя велик ораторъ можеть 
достигнуть всего. Счастливый поворотъ судьбы вознеситт» 
его къ власти и разомъ даетъ ему славу и богатство. \Эти 
случайности были рёдки при новомъ правительств: крас№- 
рьче играло здЪсь незначительную роль. Воть поч. 

которые жаждали подобныхъ приключевй, которы. 
лись выдвинуться, горяч1я натуры, пыль те 
порожденные конвульфями гражданской 60 

стьенялъь порядокъ и правильность импера’ 
люди, подобные Лабену, Кассю (вер 

о республикЪ и громко выскавывали Насколько ихъ 
мння выдфлялись изъ робко ого свЪта, 

показываеть то обстоятель що, ч мъ ихъ тамъ 
ненавидфли. Они открыто вОастав гивъ этого эле- 
гантнаго общества, которо ь смфлостью ихь 
словъ, цинизмом ихъ по) ! одобряло императо- 
ровъ за ихъ с; ъ лицамъ; но послЪдне 
имфли большоц в ахъ. Знаменитые ораторы 
на форумЪ, они и и т%ми упражненями, въ 

которыхъ ритоцы ихъ учениковъ и которые называ- 
! . Они одновременно вносили туда 

очоегВ 
ме ‚ что Лабенъ декламировалъ однажды 

го краснорЪя и смЪлость своихъ 

енный риторами сюжетъ; дзло шло объ 

в подбирали брошенныхъ дЪтей и калЪ- 
обы вдЪълать изъ нихъ прибыльных нищихъ. 

Вов о ы обыкновенно съ жалостью относились къ жерт- 
вамъ; ЛаМенъ осмЪлился встать на сторону палача. Опъ 

защищаль его, напр., противъ цезарей и вельможъ, которые 
отнюдь ‘не больше заслуживали уважешя человЪчества, за- 

пихивая рабовъ въ свои дома и калфча ихъ для служеня 
своимъ прихотямъ, „которые, не будучи сами людьми, хотять 

*) Тацить, Бе огаф, 36: Макпа е\очиеп 11а, з1сщЕ Пашма 

татегта а биг, её шоб: Бив ехсбабиг её итео4о с!а- 

гезсрь 
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и другимъ помЪфшать стать ими“ *); справедливо ли нака- 
зывать какого-нибудь жалкаго преступника, если таке 
изверги избЪгали правосудя? Подобное горячее краено- 
рЪчие прельщало молодыхъ людей. ЛаЯенъ и Касс Се- 

веръ были въ модЪ у школьниковъ. Не только подражали 
ихь манерь говорить, но и политическое настроен! ихъ 
находило сочувстые. Обычныя у риторовъ темы сохрАия- 
лись еще отъ прежняго времени; здЪеь много говорилось 
тираннЪ, лицЪ съ гиперболичной злостью, которому 

сывались всякаго рода злодЪфйства. Съ какимь 
стемъ его отдфлывали здЪсь! И какъ счастяууь 
весь классъ, „цлымъ хоромъ убивая тираннаж, ка ва 
жается Ювеналъ *). Современная исторя э@жб, про а 
въ школу: и здфеь трактовались сВже ИИ бли- 

жайшаго прошлаго. Оъ царсзвован! гу изнь и 
смерть Цицерона стали темой 7 кл чениковъ и 
учителей. Такъ предполал®щось, въ УщосльдН я свои 

минуты онъ разсуждаеть съ Двузьям ъ, долженъ ли 
онъ умолять Антошя о пр и сжечь свои филип- 
пики, Это былъ удоб; случ чтобы поговорить о 
проскриищяхь, алъ себф въ удоволь- 

м”}Т+ кровавый торгь, гдЪ назна- 
нъ“. Антошя, конечно, ру- 

трумвировъ: онъ уже не могъ 

ть той оффищальной лжи, что Окта- 
усиля, чтобы вырвать Цицерона у 

Великому оратору говорили, что ему надо 
Бе оть кого ждать помощи, что онъ не- 

другогб — оть угрызешя совъоти 3). Можно думать, сы 
апплодисментами награждались подобныя смфлыя рЪчи! 

Итакъ, въ школахъ были еще республиканцы; особенно 
учителя должны были сожалфть о прошломъ, такъ какъ 

‚ ) Сенека, Сопёгох, 33. 

2) Ювеналь, УП, 151: чааш регрю! ваеуов с] л3818 пи- 

шегова Гугаппов. 

3) Сенека, Заз, 6: 31 си ех феАипу поп 68 101808, ВРаУ8 ©, 
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они болфе веъхъ потеряли при новомъ` строЪ; энтузазмъ 
учениковъ не вознаграждалъ ихъ за усп®хи на форумЪ. 
Это сожалЪше было вполиф естественно и’ его ие трудно 

понять, если бъгло взглянуть на т0, что осталось отъ 
всего риторскаго краснорЪчя. Сколько потерявныхь силъ! 
Сколько ума и таланта затрачено безъ пользы! Ка) 

кость наблюденя! Что за сила мысли! Но, увы, въ 
моменть, когда римское краснор че достигло’ высшей точ’ 
своего развитйя, когда ему открывалиеь вс% пути, и 
внезапно заперла его въ школу! Какой оратор 

борьбЪ, достойной его таланта! Сенека го > т 
его рЬчахъ были прекрасные порывы рядо ан- 
ными слабостями '); если ему слу всего 
таланта, если порой онъ ка не 
происходило ли это оттого, ч сознавалъ 
всю безплодность своего и. 
могь бы достигнуть въ дру 
Альбущй Силъ, обильно 

ными словцами, чтобы не 
ромъ стиля *). В 
онъ служилъ 

мъ, чего онъ 
Его соперникъ, 

и, .рзчи вульгар- 
кдючительнымъ масте- 

рское ‚ремесло, которому 
оэтому онъги.не скрывалъ 

своихъ сожалЪи правленя, которая позво- 

лила бы ему «ет ческимъ ораторомъ, Однажды, 
когда онъЪ цал№, д\ло въ Милан, слущателямъ хотЪли 

ледуровать; онъ обернулся тогда къ статуЪ 
его опорой и защитникомъ законовъ и 
таке серьезные и положительные люди, 

У и республиканцами, 10 тьмъ боле 
уче ли стать таковыми. Но„вЪроятно, пылъ 
молод: чувства удерживался непадолго, „Вступивъ въ 
дфИствительную жизнь, эти молодые люди. забывали свои 
прежшя мньвя. НЪкоторые изъ тьхъ, которые въ школЪ 

веЪхь, горячЪй убивали тиранна, которые энергично сов\›- 

товали Цицерову лучше умереть, чфмъ опозорить себя, шли 
по кратчайшей дорог и, стремясь. быстрфе. выдвинуться, 

1) Сьнека, С опто%. 1, предислов!е, 

2) Сопгох. УП, предислове. 

а) Светоний, Бегвек, 6. 

в 
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дълались доносчиками. Боле честные становились благора- 
зумными изъ чувства самосохраненя и не отказывались нЪ- 
сколькими льстивыми выраженями заплатить за свою без- 
опасность; въ конечномъ же счетв всф мирились съ прин- 
ципомъ существующаго режима; всЪ единогласно призна- 
вали, что обширное пространство имперми, разнообраз 

ставляющихь ее йародовъ, напирающие на ея границы вра 
все это требовало для большей силы власти ея средото 
и отдачи въ руки одного человЪка. 

Воть почему ораторы не были опасны для 
философы были въ ихъ глазахъ подозрительн®е 
лись имь истинными врагами импери. 
беря было организовано преслЪдоване фи 
продолжалось безъ перерыва до Анто ософы 

часто терпъли гоненшя поодифечкЪь огца подверга- 
лись и массовымъ преслЪдован и, Веспа- 

санЪ, ДомищанЪ всЪ они Рима и изъ 

Италии. 

Чфмъ же заслужили 
недовольными новымъ 
Ихъ обвиняли. # 
канцамъ, какъ 

ости? Ихъ считали 
иверженцами стараго. 

ъ отчаяннымъ республи- 
й, Бруть. Доноечики гово- 

рили о стоикахъ». „Которая никогда не порождала 
ничего, кром и ановъ и бунтовщиковъ“ '). Такое 
мнЪне_ 0 иро спространено даже среди умЪрен- 

ва, такъ что Сенека почувствовалъ 
противъ него. Онъ сдфлалъ это въ 

В, гдЪ старался доказать, что у цезарей 
и преданныхъ подданныхъ, чЪмъ фи- 

путешественниковъ, говорилъ онъ, которые 
плаваю по тихому морю. больше всего выигрывають отъ 
спокойстыя водъ и больше чувствуютъ себя обязанными. 
Нептуну ть, кто перевозить самые лучише товары“; такимъ 
же образомъ общественное спокойств!е наиболЪе драгоцвинио 

для тьхъ, кто пользуется имъ, чтобы достигнуть мудрости. 
А такъ какъ философы лучше вефхъ другихъ пользуются 
спокойстшемъ, то они умФють и лучше оцфнить его благо- 

*) Тацить, Апи., ХУГ, 23. 

' 
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дъяШе и чувствують больше благодарности къ тому, кто 
даетъ его !). НесомнЪфнно, что лично Сенека отнюдь не 

республиканецъ; во многихъ м%стахъ своихъ сочинен й онъ 
излагаеть свое политическое сге4о, которое не оставляетъ 
никакого сомнЪн]я въ его убьждешяхъ. Монархя при спра- 
ведливомъ царЪ казалась ему лучшимъ изъ правительсквъ *); 
онъ не думалъ, чтобы можно было вернуться къ древней 

республиканской формф правлешя, разъ были потеря 

древнее нравы *); онъ нЪсколько разъ повторяегъ, ч 

таеть императорскую власть необходимой для бл и 
„Если бы случай намъ позволилъ свергнуть это С 
бы мы не согласились вновь возложить его набевою\ к 4 
то удивительное единство и обширное здани ей имиерш 
разсыпались бы на куски. Когда Римъ пови- 
новаться, онъ перестанеть и щовелЪь ват ‘).\ Правда, что 
имя Катона не сходить съ языка гло бы дать 

поводъ заподозрить его, чт зи тому дЪлу, 
которому Катонъ такъ благо но надо замЪ- 
тить, что обычныя похвалы ека расточаеть Ка- 

мпрометировать. Онъ тону, не такого свойства чобы ег 

видить въ нем | йплософа и порицаеть въ 
КатонЪ патрю и К ; онъ находитъ, что своимъ 

вмЪъшательством е ныя дЪла Катонъ унизилъ 

себя. „Что теб ть —гдиорить онъ ему, —въ этой свалкЪ? 
ДЪло иде е нёо ЗрободВ, она давно потеряна. Теперь 

ется съ, орому изъ двухъ соперниковъ будетъ 
+ Фблика: что тебф до этого спора? Ни 
не достойна тебя“ °). Исправленный та- 
онъ, чтобы стать мудрецомъ, перестаетъ 

1 ь, онъ парить слишкомъ высоко надъ 
вФурствомъ, чтобы заниматься нашими мелкими дря- 

згами, онъ совершенно утратилъ интересъ къ политиче- 
скимъ двламъ, онъ не могь боле затмевать цезарей и 

1) ЕрувЬ 73. 

=) е Бепе!, И, 20; сою орбиаоз баба сТУНайз зи геде 0860 1. 

3) Тамъ же. 

+) ре с1еш. 1, 4. 

5) ЕрЕзь, 14. 

6 
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хвалить его можно было безъ опасешя прослыть бунтовщи- 

комъ !). 
Чувства Сенеки раздЪлились, вЪроятно, большинствомъ 

тогдашнихь философовъ. Самый знаменитый изъ нихъ, 
благородный Тразеа, также не кажется намъ рЬшительнымъ 
врагомъ импери. Мы представляемъ себЪ его обыкновенно 
строгимъ человЪкомъ, фрондеромъ суроваго нрава; это 

мужчинами и женщинами изъ хорошаго круга. 
очень любилъ театрь и въ своей родинф, П. 

явился однажды на сценЪ въ трагическомъ 

вамъ Плишя, онъ быль необыкновенно 
не желалъ строгости даже по отномен! 
преступникамъ. „Кто слишком нен: роки, —гово- 
рилъ онъ часто,—тоть не люби де свою оппо- 
зицию Тразеа проводилъ №ыень но съ большимъ 
тактомъ. Онъ не былъ прямдщинее зокъ. Вели онъ 
считалъь нужнымъ поднять ат противъ какой- 
нибудь нежела’ иналъ съ восхваленя 
императора, к еблясь, называлъ превос- 

ъ *); да и тавя выходки онъ 
ше любилъ протестовать однимъ 

ронъ пЪлъ, онъ не засыпалъ, какъ 
это слу цажды съ Веспабаномъ, едва не запла- 

за такую невЪжливость; онъ даже аппло- 
ныхЪ мЪстахъ, только его энтумазмъ на- 
№умреннымъ. Когда въ сенатв разыгры- 

анныя комедш, а растерянные сенаторы, опьяняя 
вбя криками одобрешя, въ концЪ концовъ, доходили 

до какого-то изступленйя лести, Тразеа былъ холоднЪе своих 

ходный госуда 
рЪдко позволяйъ 

1) Что можно было хвалить Катона, ве будучи мятежникомъ, это 

доказываеть Петров, который безъ всякихъ колебашй прославляеть 

его въ самыхь высокихь выраженяхь въ своей поэмь Ое Бе|о 
сту, . 

2) Тацить, Апп. ХУГ, 21. 

*) Плин, Ерузф. УШИ, 22. 

') Тацитъ, Ава, ХУ, 48. 
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коллегъ, но и онъ подавалъ голосъ вмфсть съ остальными *), , 
Онъ умышленно виолнф высказывался лишь тогда, когда 
дЪло шло о малозначительныхь вопросахъ, къ которымъ, 
по его мн®ню, императоръь былъ равнодушенъ *); такая 
выдержанная осторожность долго предохраняла его оть 
гнЪва государя. Припомнимъ, что хотя Тразеа слылъ ‹чест- 
нвйшимъ человЪкомъ имперш, онъ былъ все же одной \изъ 
послвднихъ жертвъ Нерона. 

Оппозищя философовь не носила, слЪдовательн а 
мольнаго характера, какъ это утверждали доносчиы 
ственный поводъ, который давали философы 
въ томъ, что они находятся въ заговорЪ + | 

быль тоть, что въ одинаковыхь я 

одинаково; когда они видвли, № ч ее не 

можеть уже появляться въ сен: ли пе прихо- 

дить вовсе, если же приходили, требовали 

для себя единственной, 
не говорить“;3) но именно 
шить. Когда нельзя было софовъ въ откры- 
томъ заговорЪ, и 

вободы ничего 

воздерживаться. хъ, намъ кажется, обви- 
ненебыло сир съ философы, повидимому, 
его заслуживал за ей жизни Сенека совфтовалЪь 
Луцилю удадиты тЪ Въ то же время онъ на- 
полнялЪ ©во бра 1\, тирадами о прелести ничтожества, 

оть скользкихъ вершинъ власти“ и 

ебеемт“.°) Когда ему показалось, что 
ому удалиться, какъ онъ совЪтовалъ дру- 

на это соизволеше государя, чтобы его 
бняо дурно истолковано. Сенека предложить 

возвра Нерону всЪ имфвя, которыя получилъ отъ него, 
и просилуь позволеня удалиться оть двора.") Неронъ отказалъ 

1) Тацить, Ап, МУ, 12; вИевёо уе! Бгеу! аввейзи 
рг1огез аац!а 1 опез фгацзш 1 его зо1 18, 

2) Тацитъ, Ашп. ХИ, 49. ; 
3) Сенека, Оедтр, 523: Тасеге ИсеаЕ поИа Нега ш/шог а тебе 

ренбиг. 
4) ЕрЬ 19 и са. 

5) Сенека, Твуез», 390. 
8) Тацить, Апо, МУ, 53, 
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‚ему въ этомъ. Около того же времени Тразеа, который не 
захотЬлъ поздравить императора со смертью его матери, а 
также воздать божесыя почести Поппефз, совершенно пере- 
сталъ принимать участе въ общественныхъ дфлахъ. Ста- 
раясь не быть замфшаннымъ въ мВропря\яхъ, которыя онъ 

считалъ преступными, но не желая всетаки явиться буётов- 
щикомъ, нападая на нихъ открыто, онъ удалился = 
ната и въ течеше трехъ лЪть не показывался тамъ. Этижь 
воспользовались доносчики, чтобы погубить его. Он з 
сказывали Нерону, что въ провинщяхь и въ вой 
тается Оффиц!альный журналъ Рима, к 
лись постановленя сената и имена голосовавщихъь . 
ровъ, съ спещальной цфлью узнать, „чего зьа не 
тълъ сдфлать“ !). Неронъ обратил торамъ 

хо. 

къ жа- 

лобой натЪхъ, кто не исполня воих, и лич- 

ть ; въ резулу,- 

ла\ьбыль пригово- 

ф 
ольшая смлость 
илософамъ! Она 

енныхъ и прямыхь 
ьше молчашя и воздер- 

объяснить ненависть къ 
оно, конечно, не въ силахъ 

ренъ къ смерти. Воть крайнй 
оппозищи, которая такъ 
не осмфливалась 

нимъ дурныхъ 
оправдать их 

только была преувеличена, но и 

ея‘не былъ понятъ. НесомнЪнно, они 
Вхъ цезарей, чему нельзя удивляться и 
ставить въ вину; но они ненавидЪли по- 
фувласть ихъ. Эта власть дЪйствительно 

ихъ не стЪеняла и они охотно мирились съ нею. 
эти мудрецы дЪфлали видъ, будто они съ пре- 

зрьшемъ смотрять на суету земныхъ дфль и обсуждать 
подробности правлен!я казалось имъ низкимъ ремесломъ. , 

Они проповфдывали также, что духъ можеть и долженъ 
отршаться отъ плоти, что онъ самъ создаетъ свою судьбу 
и свое счастье, что случаи жизни не имЪють влянвЯ на 

1) Тацитъ, Апа. ХУ, 22: О]агпа рора! тотазш! рег ргоуше!ав, рег 

ехегойив, сигаМиз 1еситйиг ш{ повсз4иг чи ТЬгазеа поп Тесег!. 
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него, что духь можеть быть счастливымъ въ нищеть иму- 
ченяхъ, свободнымъ въ оковахъ. Такимъ образомъ, режимъ, 
при которомъ они жили, мало ихъ интересовалъ, и са- 
мые отважные изъ нихъ желали даже, чтобъ онъ былъ су- 
ровымъ и тьмъ самымъ позволилъ-бы имъ упряжнять свою 
добродЪтель, какъ набожный человЪкъ желаетъ страдан!й 
и бЪдности, которыя помогли бы ему скорфе достигнуть\не- 
бесъ. СлЪдовательно, оппозищя философовъ противъ цеда- 
рей была не столько политическая по своему при т 

сколько моральная. Они болЪе всего циили с 

простыхъ правилъ честности, и въ императору лу 
цали больше человЪка, чЪмъ властителя. Они&став ии Тему 

пы въ вину излишество празднествъ, изобили ть, 

распутетво, безчеловЪчность или, л е н® вклю- 

чали его въту аназему, которую @ни п ил нахъ всЪми 

своими современниками; но ве дальше не 

шли и если бы имЪли е ть Палатинскомъ 
холм честнаго и умфреннаго\ цеза] мъ быль впо- 

слЪдетыи Маркъ Аврелйй, 4 в ньжный отецъ, 
поглощенный сво данть въ исполнеши 

ихъ, охотно убЪг бы углубиться въ самого 
себя) они бы ь съ пимъ и ничего больше 

не желали), И. не были заговорщиками, ка- 
Кими ихъ высё чики; можно даже утверждать, 
что нЪкото рав 1е, которое они рекомендовали по 

т мъ вещамъ, наклонность искать пол- 
1я въ душ и пренебрегать веЪмъ осталь- 
ыло на руку установившемуся режиму и 

и подданными. Но если такая оппози- 
ала импери, то она была очень непрятна це- 

принимала форму поученя, а ничто такъ не вы- 
водить изъ терифя людей съ высокимъ положешемъ, какъ 

зыслушиваше поученй. Они неохотно переносять подобные 

1) Мы ие хотимъ сказать, чтобы Маркъ Аврелй удовлетворить 

тьхъ людей, которые спещализировались на недовольствЪь. И въ его 
правлен!е были лица, которыя продолжали жаловаться. Его историкъ 

замъчаеть по этому поводу, что нфтъ такого государя, какъ бы хорошъ 
онъ ни былъ, котораго пощадило бы злослове. Нз& Ацк., Магс. А п- 
цоп, 15. 
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выговоры и ‘не любять непрошенныхъ наставниковъ. Когда 
Неронъ возвращался къ себф въ костюм кучера или ко- 
меданта, когда; оцъ, шелъ ночью домой послЪ какой-нибудь 

драки, что была однимъ изъ любимйшихъ его удовольствй, 

онь приходилф.: конечно, въ ярость, если ему ветрЬчался 
кто-нибудь изъ: этихъ людей съ блфлнымъ цвътомъ 
съ серьезной оезикой, въ строгой одеждф, которые 

будто для того ‘и. попадались ему на пути, чтобъ напо 
нать объ обязанностяхъ. ') Онъ и питалъ дЪйстви 

всегда подготовляють исподтишка какое-ни 
предиряте и,-будучи заклятыми врагами 
ютъ надъ возстаповлешемъ стараготоря: 

Эти упреки,были не сер ы; 
доносчики, оппозищя въ обще 

лекихъ видовъ, ни таких ста, 

Когда государи-видЪли ловки и 

щиковъ въ свЪускихЪ люд. 
остротахъ, они 

такихъ да- 
принципов. 

ъныхъ заговор- 
ь вь иъсколькихъ 

ь много чести, Кто 
оть, конечно, остерегался 

высказывались безъ умысла, 
воей злобф. У нихъ не было 

е пытались сговориться, не со- 
ршительные изъ недовольныхъ 

виться оть здравствующаго цезаря, 
мысль не шла дальше. У нихъ больше 

ри 

вольными въ РимЪ могли встрфчаться единич- 
иканцы, номы не допускаемъ, чтобы во времена 

“) Тацить Ап КМ 22: ГЕ ТеЕ Се 13603, ццо МБЕ Тавс [- 
уТаш ехргобгепь ^ 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Ссылка Овид!я. 

Мы видфли, что Августь къ коацу свовро пруелИАЙя 
измфнилъ политику относительно $ к ос ва- 
лись быть недовольными имъ и вы о. Чаыъ долгое 
время показывалъ, что прези 
началъ сурово наказывать 
былъ терп®ть больше у ищи. Именно 

въ этотъ-то моменть поэть () гнанъ изъ Рима 
и сосланъ на край свЪта. Ис ляется однимъ изъ 
самыхъ любопытвыхъ т 

Причина ссылки \е ь тельной: императорскй 
а въ диюя страны Эвксин- 

скаго Понта, ст вину только издане поэмы 
Атв атап@Е р рим ’всякШ зналъ, что безнравствен- 

КМ, теперь же 
ое. © е намфренъ 

изгнан Гор рили, что Овид@ совершилъ болфе 
къ и лично противъь императора; объ 

о говорили шопотомъ, и ни одинъ писа- 
крываеть намъ, какого рода былъ этотъ 

кажется, они могутъ дать въ этомъ отношен!и достаточныя 
указашя. Поэмы, написанныя Овидемъ во время своего 

пребывашя въ РимЪ, позволяють намъ оцфнить оффищаль- 
ный мотивъ его ссылки; то, что онъ напасалъ позднЪе, 
поможеть открыть намъ ея тайную причину. Надо изелЪ№до- 

вать тотъь и другой перюдъ творчества Овидя, если мы хо- 
тимъ разрЪшить эту историческую загадку. 
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Счастливая юность Овидя. — Онъ очарованъ своимъ вВкомъ. — Вго со 

временвики благоволять къ нему. — Атогез. — Агз ашап 91. — Как! упреки › 

вызывало это призведен!ю? — ОтвЪть Овиды на эти упреки. 

Никогда, думается намъ, не было человЪзка боле счаст- 

ливаго, чфмъ ОвидШ до своей ссылки. Въ течеше пЯхи- 

десяти лЪтЪ жизнь была къ нему гораздо ласковЪе, 
она обыкновенно бываеть къ поэтамъ. Горащй и 
его велике предшественники, не пользовались 
янной удачей, а быть можеть и такимъь безу. 

хомъ. Овидш не нужно было, подобно и 
суровою нуждою; онъ былъ изъ тжъ л 
годаря своему происхожденю и еостоян! 
мЪето въ свЪтЬ, какъ только ются. Его 
семья носила уважаемое и положеше; 
его отецъ былъ человЪкъ со таралея сохра- 
нить ихъ. Въ молодости 0) 

спользовалея ею. Самъ 
хъ никогда не былъ рас- 

любовь онъ охотиЪе пла- 
ли чистыми деньгами; такимъ 

пости *), но вио 
онъ при воЪх 

точителенъ. М 
тилъ красивыми 

и‘°у какого-нибудь покровителя, по- 
уЧевоихъ собратьевъ. Его слава началась 
Онъ былъ знаменить еще ученикомтъ, и 
тическихъь импровизащяхъ долго сохра- 

ритойовъ *). Въ двадцать лЪть онъ читалъ 
въ многолюдныхъ собрашяхъ. Горащ и Тибулъ, 

Вергил и Проперщй еще были живы; Римъ, все вниман!е 
котораго занимали эти велике геши, былъ вправ® игнори- 

ровать или же равнодушно относиться къ новичкамъ; не-, 
смотря на это, римск свЪтъ внимательно прислушивается 
къ молодому поэту и до конца не перестаетъ выражать ему 
одобрен. „МнЪ посчастливилось, -говоритъ намъ ОвидЙ,— 

состоя 
добн 

уъ ра 

дю. 1, 3, 10. 

2) Сенека, Сопёгоу. 14, 
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пробрЪ%сти при жизни ту славу, которая обыкновенно вы- 
падаетъь на долю лишь мертвецовъ '),* 

Счастье поэта завершалось его полнымъ довольствомъ 
и самимъ собою и окружающими. У него былъ не такой 
характеръ, чтобы видфть въ жизни одн% дурныя стороны. 
Обычно, если поэтамъ недостаетъ дЪйствительныхъ несчаст#, 

они создаютъ себЪ воображаемыя. Въ большинств%Ъ случдевъ 
настоящее имъ не нравится; они живутъ охотнЪе въ п 
‘шедшемъ или въ будущемъ, и ати экскурфи доста 
имъ тысячу причинъ для жалобъ на все окружаю 
ди, напротивъ, любилъ свое время и чувствов ч 

вымъ, что родился въ этомъ вЪкЪ: онъ(иув 
вкусу *).* Даже въ тьхъ мыстажъ, гд№ 05 вос- 
хвалять древнюю доблесть, ч Ь человЪкомъ 
серьезнымъ и понравиться Вунаходитъ сред- 
ства проявить свои подлин ослЪ красивой 
тирады, гдЪ онъ прославля вое время, когда 
консуловъ брали и на соломв съ вя- 

занкой сЪна по, ить исподтишка при- 
бавить: „Хотя мы рыхъ людей, но живемъ, 

ова эти были вполн® спра- 

такъ увлеченъ своимъ временемъ, 
ть его, тоть всегда носитъ съ собою 

мЪ и сообщаетъ его характеръ всЪмъ дру- 

енно такъ поступалъь Овид@, что и отли- 
хъ писателей его вфка. Воображеше 

особенно по душ ему пришелся образъ добраго царя ны 

дра, настоящаго царя золотого вЪка, который гуляетъ подъ 
единственной охраной двухъ собакъ и просыпается въ своей 
хижин% подъ иъве птицъ. Тить Лив заявилъ въ своей 

9 Тивь ЛУ, 10, 121. 
3) Агв аш. Ш, 121. 

3) Рав. Г, 225; Гаифдамтиз уе(егев, зе 4 повёг! ПЕ миг 

пп 1 $. 
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знаменитой фразЪ, что когда онъ разсказываетъ про древ- 
ность, то и его душа дфлалась древнею. Овид поступаеть 
наобороть: онъ. приближаеть древность къ себ, вмЪсто 
того, чтобы самому уйти въ нее; онъ смотрить на нее сквозь 
призму своего времени и даетъ ей свою окраску. Его обыч- 
ный методъ состоить въ модернизащи. Этоть премъ прюбрЪ- 
таеть особую прелесть и потому еще, что поэть пользуцгся 
имъ безъ всякаго усиля, съ какой-то наивностью; онъ ой - 

сываеть прошлое такъ, какъ онъ его видить. Такой 
терь присущь уже первымъ его произведешямъ: 
женщины или дфвушки, которыхъь онъ застав 
рить въ своихъ Героиняхъ, — все современицы Эвг ига, 
свЪтекя особы, остроумныя и хорошо воспё@аниия, ен- 

ныя всякой античной простоты. Он по о и тьму, 
бо что пишуть письма своимъ мужьям в и никамъ; 

он ожидають и получають о ъ что пред- 
полагаетъ довольно оживле: ныношен!я между 
воъми, частями свфта; пос. ають даже на 
пустынный островъ Наксос цу" ИУтая Арадна уть- 
шается, сочиняя трогате, ле къ тому, кто только 
что ее покинул: носятъь тоть же самый 
характеръ. Ге войны, возвратившиеь до- 
мой, разсказыв в ъ о своихъь подвигахъ, со- 
всъмъ какъ ра! Че ры. Парисъ — это щеголь, ко- 
торый тутье ь Менелая и въ его присутствии 

юбви ЕленЪ, соблюдая всф премы, 7% ‹ Г. 

: чо м описавы въ ИскусствЪ любви. 

Бо 

ое пасьмо, которое она пишетъ; она за- 
частью женщинъ, у которыхь имЪется больше 

опыта, чьмъ у нея: {еНсез дифиз цзиз а4ез6 1). Мы видимъ, 
какъ далеко ушелъь Овид@ оть Гомера, и неудивительно, 
что благоговЪйные поклонники древности жаловались, учто 
поэть профанируеть ее; но чтобы понять произведешя 
послвдняго, нужно читать ихъ такъ, какъ онъ ихъ писалъ, 
а не требовать оть него того, чего онъ не хотьлъ давать. 

1) Негойа. ХУИ, 145, 



Овид! не изъ числа тьхъ строгихъ художниковъ, которые 
стремятся проникнуть въ шедевры древности и почтительно 
ихъ воспроизводить. Онъ все время только заигрываеть 
съ прошлымъ; онъ говорить о немъ съ улыбкой на устахъ. 
Овидя вполнф справедливо сравнивали съ его соотечествен- 
никомъ, Ар1остомъ; у обоихъ одна манера обращатьов съ 

воспоминашями и древними легендами. Оба любятъ \аз- 
сказывать ихъ, но оба просто извлекаютъ изъ этихъ р- 
сказовъ только веселое; они держатся на серединЪ 

ирошей и серозностью. Въ этомъ ихъ главная о 
ноеть и причина ихъ громкаго успфха. Вергилий 
что въ его время мивологя износилась; Овиди 
но въ то же время и извратилъ ея харак 
читавийе его стихи, удивлялись, ка®ую Жи онъ 
умЪть придать старымъ разс иданно 
становились вновь живыми и особлялись 
къ обычаямъ, взглядамъ и телей, безъ 
колебан!я провозгласивиихъ поэтомъ своего 
времени. 

Безусловно, в А ичена, во по край- 
ней мЪрв она 6 а. Современное Овидюо 

произведеняхъ, а превоз- 
лучше его не изобразилъ 

ять его во второй половинЪ 
жно читать Овидя. Изучене рим- 

изведешямъ этого поэта ясно пока- 
ько оно не похоже на его обычныя 

Зображешя. Въ больпинствЪ случаевъ къ 
калостью, такъ какъ оно потеряло свою 
несомнЪ®нно велика, но общество пере- 

довольно легко. Такъ какъ оно видЪло лишь 
посл ля несчастныя битвы ради защиты свободы или ея 

уничтоженшя, то можно сказать, что римское общество стра- 
дало изъ-за свободы, не зная ея. Оно никогда о ней не 

сожалЪло. Это общество цзликомъ принадлежало настоя- 
щему; подобно Овид!ю, оно не переживало тревожныхъ вос- 

поминанй, которыя всегда вносять нЪкоторую горечь въ 
удовольстйя текуция. МЪфсто общественныхь дЪлъ, ко- 
торыми римляне перестали заниматься, заняли друпе пред- 

нося ихъ, хвали 
этого общества; 

царствован1 авы вгу 
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меты развлечения, болЪе для нихъ прятные. Интересь къ 
жизни перемЪстилея. Онъ уже не сосредоточивался, какъ 
нЪкогда, на завоеван!и политическаго вмяня, на управле- 

ни партями и народными страстями; теперь люди стреми- 
лись блистать въ благовоспитанномъ обществ, распростра- 
нять въ немъ славу о своемъ умЪ или молву о ецоихъь 

свЪтскую жизнь, отнимали у нихъ досугь и не 
времени сожалЪть о гражданской дЪятельности, 

они утратили. Вотъ какое представлеше о сов 

Овидя складывается у насъ при чтеши его 
Мы не осмфлимся безусловно утверждат: 

счастливая эпоха: счастье, въ са№мъ це з®ыченши 
этого слова, содержить въ себъи то с оеудовольстве, 
которое испытываетъ человЪкъ, иномъ са- 
мого себя и управляя свое то же всЪ нахо- 
дились въ полной зависимос’ о человЪка; но 

эта эпоха была, по крайн 

своей судьбой, 
пользовались в лагами и не думали такъ 

пользовался громкимъ успьхомъ, 

5 одною жизнью съ людьми своего вЪка 

ь насъ свои симпат!и, которыя, напро- 
рательно подчеркивалъ. Его Атогез содер- 

рю его юности, откуда видно, по всфмъ приклю- 
чешямъ, о которыхъ онъ разсказываетъ, что свою юность 
онъ провель весьма легкомысленно. Правда, позднЪе, въ 
ссылк®, онъ старался смягчить дурное впечатльше своихъ 
первыхъ произведен. Его письма къ императору и къ 
друзьямъ полны запирательствъ. Онъ хотьлъь бы увЪфрить 
иасъ, что его нравы были лучше его произведен, что 
„если муза его была легкомысленна, то по крайней мврь 
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жизнь его была чиста“ *). И въ самомъ дьлЪ очень воз- 

можно, что во вефхъ его разсказахъ много выдуманнаго и 
просто ложнаго. Его стихи не вытекають прямо изъ сердца, 
какъ, напр., у Катулла; въ его элейяхъ нЪть невольныхъ 

и порывистыхъ признан, которыя носили бы печать прав- 
дивости. ОвидЁ! представляется намъ скорфе человЪ\комъ 
съ распутнымъ воображешемъ, и въ его вольныхъ 
жденяхъ голова, кажется, играла ббльшую роль, чЪмъ сердАе. 
Его болЪаненный темпераментъ, его слабое здоро п 
позволяли большихъ излишествъ. Онъ самъ гов , 
былъ блъденъ и почти никогда не пилъ ви о 

тавитв е 
ОвидШ воспЪваеть свою любовь, то любов о 

всегда оказываются легкими; онЪ не мог. Г го 
забыть, что онъ поэтъ. Любовникъ №№ за дника, 

который только и думаеть, кащь бы се] го, что 
онъ дЗлаеть или видитъ, извле го. воей поэзи. 

Итакъ, онъ могь преувели\® вать чу а; онъ укра- 
шалъ дЪйствительность, чтоб; а. олЪе достойною 

вниман!я читателей; но, н н утверждешя, да- 
ан. ринна — созданше не 

ани ея развлечен! есть 
мечты и фикци. Овидй 

нуту откровенности, Въ тоть 
защитить свою молодость, у 

него прое зывайтъ\ слова: „Мое сердце тогда было 
у Е къ стрЬламъ любви, оно воспламе- 

шей искры“ 3). Это признаше стоить за- 
не обманываеть насъ, когда въ своихъ 

въ прекрасныхъ стихахъ, что онъ влю- 
1 женщинъ: „У меня нЪть силы управлять 
добенъ кораблю, который уносятъ быстрыя вол- 

ны. Мое сердце не ограничивается предпочтешемъ изв%ст- 
ныхь красавицъ, оно находить сотни причинъ любить ихъ 
всъхъ*; ватьмъ онъ перечисляетъ, какъ Донъ-Жуанъ, всЪхЪ 

тьхъ, которыя ему нравятся ‘). Допустимъ, что въ его при- 

1) ТевЕ И, 354. 
2) Роп\. 1, 10, 30. 

8) Тм. ТУ, 10, 65. 
+) Ам. И 4, 7. 

леко не все было вимъ 

н\Ъчто больш: 

самъ сознается 
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знавяхьъ есть доля преувеличешя и фатовства, тЪмъ не 
менЪе основа ихъ справедлива, На этой основ Овидй 
свободно вышивалъ узоры. Свои приключешя онъ прово- 
дить по всЪмъ ступенямъ, обычнымъ при подобнаго рода 

чувствЪ, чтобъ имЪть удовольстве описать ихъ; онъ поль- 
зуется случаемъ, чтобы описать любовь ревнивую, любовь 
счастливую, любовь обманутую; но этотъ случай достав?юла 
ему его собственная б1ографАя, поэтому т, что искали 
его элемяхъ поводовъ къ нападкамъ на его юность, 7 чй 
это не безъ основания. 

Позволяя себф такимъ образомъ измфиять и%ук] 

дЪйствительность, поэть вносить иногда н®кожру ео е- 
дфленность въ свои картины. Такъ, напр. те моЖёмъ 
ясно различить, въ какой свЪть он® на . УТакая 
неопредвленность очень важна, иЪе, что 
ею жестоко воспользовались про’ . Какого 
сорта женщины принимали селыхъ собра- 
няхь, которыя онъ самъ опи 3 ое, кто эта Ко- 
ринна, его первая возлюбл 
это то, что имя Коринн 

мы знаемъ о ней, 
ежало: поэть выду- 

малъ его, ее имя). Вели онъ 

боялся ее скомуро о, что репутащя ея заслу- 
живала пощады о, она была не изъ тфхъ 

что сти : эта ввели бы ее въ моду *). Но при- 
ь хорошему обществу? Этому можно 

описанию Овищемъ того, у кого онъ ее 

ть егоея мужемъ, ут зциз. „Такъ сильно 

: цина, оберегаемая мужемъ, бдительнымъ 
р№икой дверью; сколько враговъ надо было по- 

бЪдиты!" *) Если предположить даже, что назваше мужа 

скрываетъ здЪсь другое, менфе почетное имя, нужно все” 
же признать, что завоеван!е Коринны было дЪломъ труднымъ, 

1) тьЗь ту, 10, 60, 
#) Овид! же разсказываеть, что одна изъ такихъ женщин, позь- 

аунсь этой неопредфаевностью, всюду говорила, что Кориниа это она 
сама. Ам. |. 17, 29, 

@ лю. И, 12, 3 
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что она была не изъ тЪхъ, что достаются всфмъ. Правда, 

вникая въ н%Фкоторыя детали, которыя Овидй сообщаетъ о 
ней, мы находимъ ее весьма податливой и самаго легкаго 

нрава; но въ конечномъ итогВ она не хуже Дети у Тибулла 

и Цинти у Проперщя, амы знаемъ, что 00% онЪ были свЪт- 
скя дамы, послфдняя носила даже почтенное имя. Тфмь не 
менЪе мы предпочитаемъ думать, несмотря на всЪ эти довёды, 
что Коринну слфдуетъ причислить, какъ выражается Горац\, 
ко второму классу или, какъ у насъ говорятъ, къ 
полусвЪта. Овид очень горячо защищается отъ 0} 
что онъ любилъ замужнихъ женщинъ. „НЪть 
ворить онъ,—даже изъ простого народа, котёрый 
винЪ могь бы сомнЪфваться въ законности иЖь д 

Это было одно изъ величайшихъ пр®туп 

оно осуждалось общественнымть мнЪнй ак жех какъ и 

быть моралистомъ, говорить: Поль не заходить въ 
чулжйя владъшя; ничто не по большой до- 
рог“. Воть поче му Ов хх но занимавпИй обще- 

ство своей разсй® и признавалъ, что всЪ 
ло прибавлялъ, что дур- 

Ъдь связь съ Коринной и съ 
ь числа твхъ, которыя создають 

вовъ, нарисованныя поэтомъ, почти одинаково соотвЪтство- 
вали веЪмъ классамъ. Онъ самъ переходить отъ одного къ 

другому безъ всякаго предупреждешя и съ болышой лег- 
костью, которая доказываеть отсутсте между разными 
слоями общества глубокаго различ!я. Когда онъ говорить 
намъ, что въ РимЪ только и занимаются, что удовольствями, 

1) Тиз, 1. 
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что Венера царствуеть въ городЪ, основанномъ ея сыномъ, 
что нЪть добродфтельныхъ женщинъ кромЪ тъхъ, у кого никто 

не просилъ ничего, сазёа езф чцпаш пемо тезау! 1 '), то 
онъ какъ будто говоритъ здЪсь за всЪхъ и не дЪлаетъ ни- 

какихъ исключен. Относительно одной изъ его эле мы 

совершенно не можемъ сомнфваться; она обращена именно 
къ людямъ женатымъ и, къ ущербу для нравственндети, 
это вмъстЪ съ тьмъ одна изъ самыхъ прятныхЪ и легки 

во всемъ сборникЪ. Это та самая элетя, гдЪ онъ сов 

слишкомъ строгимь мужьямъ быть дов8рчивЪе к 
женамъ и не увеличивать безполезныхъ предост 
Мыеще понимаемъ поэта, когда онъ говорить: Какъ а- 
тельно вы не охраняли все остальное, вы не ы над ду- 
шой. Когда всЪ замки крЪпко запер, лю И Жтся въ 

сердц\“ 2). Илиеще: „Мы особени хь Чемъ намъ 

стараются отказать. Бдительная етъ воровъ. 
Мало кто любить доступн 

которыя нравятся не стольк 
бовью ихъ мужей. Видя мужей, въ женахъ 
предполагають нёнзмЪр ъ“. Но что слВдуеть 
дальше, то пои : „Тоть не умЪеть жить, 

знаеть римских’ сли ты уменъ, закрой глаза, 
охлади свое в®зб; ицо, забудь суровыя права му- 

которыми ты обязанъ своей женЪ, 
и она `® ить. Ты обяжешь такимъ образомъ 
очен и. сколько не вредя себф; ты будешь имЪть 

всЪхъ празднествахъ молодежи и увидишь 
с подарковъ, которые тебЪ ровно ничего 
не „ Ва эти нескромныя шутки Овид@ многимъ 
попла’ : 

Искусство любви, написанное позднЪе и послу- 
жившее одною изъ причинъ ссылки позта, не оставляеть 
мЪета такимъ неопредьленностямъ, какъ А шогез. По край- 
ней мЪрь Овид@ высказываетъ здЪсь очень ясно, для кого 

написана его книга. „Удалитесь отсюда, кто носить легая 

*) Аш. Г, 8, 42. 
2) Ам. Ш, 4. 
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повязки, знакъ цфломудря, и кого длинное плалье покры- 
ваетъ до пять! Я пою не вызывающую соблазна любовь и 
дозволенныя радости“ 1). Итакъ, онъ обращается къ тьмъ 

женщинаыъ легкаго поведешя, въ большинетвЪ случаевь 
вольноотпущенницамъ, которыя были тогда такъ многочи- 
сленны и пользовались такимъ значешемъ. Римъ сильно 
привлекалъ ихъ къ себф во вов времена. Уже Плавть\го- 

ворилъ въ эпоху пуническихь войнъ: „ЗдЪсь куртизано 
больше, чфмъ мухь въ жаркую погоду“. Еще хуже л 
во времена Августа, особенно благодаря громадны 
нествамъ, которыя привлекали столько любонь®ых 
по выраженю Овидя, городъ и мръ сливаёись Жоед мо, 
огЬ{ 3 1п птБе {и16°). Эти женщины, е ить певту, 

были очень ловя искусницы. 0н® не орили на 

греческомъ и латинскомъ язы ‚ кот подфлими между 
собой тогдашийй мръ, не тольк: гь и ИЪТЬ, 
но также и жеманно гово ‚гр ить, смЪяться 
и плакать: все это были тал и он умЪли во 
время пользоваться. Он ь достатки, обычные 

у подобныхъь женщинъ, мЪ дру\е, свойственные 
тогдашнему вре я ИЪ были очень суевЪрны. 

Восточныя . чинали прюбрЪтать уже 
большое значен! горячихъ послВдователей. 

Он приним праздникахъ Великой Матери, 
онЪ воъмъ о\лакивали Адониса, посЪщали храмъ 

чЪмъ за врачемъ, Понятно, что вЪрность 
ь добродьтелей. Овид@, не довърявиий 

родили, полагаеть, что рано или поздно ни 
ина не можеть устоять, и что побфда надъ ними 

есть лишь дфло теризшя. „УвЪрь себя, говорить онъ,—что 

ты долженъ побфдить, и ты побздишь 3)*. Онъ утверждаетъ, 

что даже Пенелопа начинала уже поддаваться и мужъ ея 
возвратился во время. Правда, она потратила двадцать лЪть 
на то, чтобы сдаться; конечно, это прекрасный примЪръ, но ему 

1) Агз аш. Т, 13. 

2) Агв аш. 1, 174. 

3) Агз аш. 1, 269, 
т* 
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не будутъ подражать тЪ, къ кому обращается Агз атап 41. 
Нужно ли прибавлять, что эти женщины были также и 

очень жадны. Поэтъ горько плачется, что ихь уже не тро- 
гаютъ прекрасные стихи. Самому Гомеру, еслибъ онъ пред- 
ложилъ одну Иладу, указали бы на дверь. „Мы поистинЪ 
живеьмъ въ золотой вЪкъ, — весело заявляеть Овид Ш; — съ по- 

мощью золота можно достигнуть почестей и добиться любвих). 

И на самомъ дЪлЪ этому легкомысленному обществу нуже 

было много денегь, чтобъ удовлетворить вез свои р (- 
тельные капризы, чтобъ оплатить т прекрасныя 

„блестяция краски которыхъ подобны весеннимъ та 
или ТЬ богатыя и искусныя прически, которы ть 
близъ храма Геркулеса Музагета (въ РимЪ ы- 

нокъ волосъ)*), чтобы привлекать се атме- 

вать соперницъ на вечернихъ фрогул ‘по форуму или 
подъ портиками Октамя и Пом хЪ вмзеть 

къ берегамъ 

ицЪ, или когда 

и! гулять на пляжь 
„назначали себЪ сви- 

озера Неми, на лично упра 
въ август месяц веселыя 

въ Байахь, гдЪ, слов; Сенен 

дане всЪ порок! 

написана поэма Овид. 

Что же касается \иужчи а имфеть въ виду молодыхъ 
обе тЪхъ, которые очень любили 

рыхъ не хватало средствъ оплачи- 
бъдныхъ, — говорить поэтъ, — я самъ 

да быль влюбленъ“ 4). У богатыхъ есть 
равиться. Искусство любви для нихъ 
ружно только изучить другое искусство, 
обманутыми, а оно не изъ легкихъ. 

Остальйые” должны замЪфстить ловкостью недостающее имъ 
богатство. ОвидШ учить ихъ дивнымь уловкамъ. Если 
они ничего не могутъ принести, они тЬмъ не мене должны 
обЪщать, „Объщашя ничего не стоять, и самый бВдный ' 
можеть быть ими богать. Заставь думать, что ты вотъ- 

1) Агв аш. П, 277. 

2) Агв аш. Ш, 185. 

$) Агв аш. Ш, 168. 
4) Агв ам. И, 165. 

&- 
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вотъ готовъ дать то, что ты не дапть никогда. Именно такъ 
владфлецъ безплоднаго поля всегда поддается обманчивой 
надеждЪ на будущ урожай; такъ, разсчитывая отыграться, 

игрокъ продолжаеть проигрывать: заманчивая надежда на 
удачу снова тянеть къ игрЪ его жадныя руки. Вся задача— 
это достигнуть однажды своего, ничего не затратив 
чтобы не потерять плода первыхъ милостей, тебЪ ок: 
и новыя* '). Съ наибольшею выгодою богатые подарки 
мфняеть предупредительность; но туть надо ужъ и; 
все. ОвидШ требуеть чудесъ териъшя и смирешя 
уступать вевмъ требовашямъ любимой женщу 

повиноваться ея приказаямъ, защищать ея Аун\Ъ 
яться лишь только она улыбнется, плакать @когча онйла- 
четь, проигрывать, когда играе ; влять 
кресло, какъ только она захоч: нимаТЬ обувь съ 
ея нЪжной ноги и надЪвать ее“; ть зеркало, 

когла она занимается сво ту. Если эта обя- 
занность претитъ тебф, не ывай, придать себЪ 
мужества, что Геркулесъ % раньше тебя. Но 

это еще не все, — поэть лнаго. Перенося веЪ 
фантази своего ау закрывать глаза на его 
невЪрности. Н Ч реносить соперника. Жертва 

х велика, Овид и, она многаго стоитъ, и даже 
сознается, что ъ огда не могъ съ этимъ прими- 
риться. Зала токъ онъ смиренно обвиняетъ 

1 зЖьчить оть него своихъ учениковъ *). 

‚ еще имфють право сердиться; но въ 
поэть вводить насъ, гдЪ одинъ капризъ 

въ смшенъ, и Овид@ пользуется слу- 

разъ, что здЪеь о идеть только о дозволенныхъ зако- 
номъ удовольствяхЪ. Моя легкая муза остерегается шутить 
съ честными женщинами“ *). 

1) Агз аш. 1, 445. 

2) Агв аш. 1 211, 

$) Агз аш. ЦП, 539, 

4) Агз аш. И, 597. 
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Несмотря на всЪ предосторожности, Атз ашан 41 доста- 
вило ему больше вреда, чфмъ А шогез. Пока онъ довольство- 
вался разсказами о своихъ любовныхъ похождешяхъ, его не 
трогали. Тибуллъ и Проперщй, которые были у всЪхъ въ 

рукахъ, приучили къ подобнымъ повъетвовашямъ; но хладно- 

кровно, съ обдуманнымъ намреншемъ, обращать свои 410- 

ступки въ наставленшя, создавать теор!ю той легкомыслем- 
ной жизни, которую онъ велъ, стремиться преподать ее дру 
гимъ и собирать учениковъ, это было уже слишкомъ. Ов 
говорить намъ, что на него сильно нападали. Онъ заду, 
даже обезоружить своихъ враговъ какъ бы отрече 
своей книги; онъ опубликовалъ то, что наз 
ствами отъ любви. Кь несчастью, добр 
удавалась. „Средства оть любви“ скуч®юе 

рое не могло уничтожить зла, прозаведен 
и никого не удовлетворило. 

Противъ Овидя были 
нибудь мрачные и суровые лю 

партя, всегда очень сильная 
нителей древнихъ обычае 
точно причинъ бы 

ь была цфлая 
енно, пария рев- 

. Она имфла доста- 
мъ. Онъ оскорблялъ 

‚ ЧЬмъ своими произве- 
дназначало его къ обще- дешями. Его промсх 

ственнымъ дол: 
избрать эту дерогу. съ честью выполнялъ тТЪ долж- 

инали свою карьеру молодые люди 
Но его рвеше быстро остыло. Въ тоть 
могь войти въ сенатъь, его често- 

и онъ сразу отдался частной жизни. 

ругой, онъ могъ бы стать преторомъ или кон- 
о’онъ захотЬлъ быть только поэтомъ. Теперь мы 

не видимъ въ этомъ особенно дикаго поступка, но тогда 
питавшимся старыми традищями людям’ алось, что отре- 
чене отъ общественныхъ должностей есть измфна отечеству. 
Подобныя измфны были не рфдки въ эту эпоху, когда по- 
литическая жизнь уже утратила свою привлекательность; 
но ТВ, кто осмфливался совершать ихъ, остерегались хва- 
литься этимъ. ОвидШ, напротивъ, на всЪ нападки рЪзко 
отвЪчалъ: „Почему вы обвиняете меня въ томъ, что я про- 
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вожу мою жизнь, ничего не дфлая, и называете меня лЪ- 
нивымъ, когда я сочиняю стихи? Почему вы браните меня 
за то, что я во цвЪтВ лЪть не посЪщаю пыльнаго лагеря, 

пренебрегаю изучешемъ законовъ съ его пустословемъ, 
отказываюсь проституировать свой голосъ въ скучныхъ с0- 
стязашяхъ на форумЪ? Работа, которой вы требуетв, отъ 
меня, принадлежить къ числу тЪхъ, которыя разрушайтся 
смертью, я же ищу беземертной славы. Я хочу, чтобы ме 

имя воспЪвалось всегда и во всей вселенной“ !). Это 

дый отвЪгь не могь умиротворить враговъ, ону 
были сердиться еще сильнЪе, когда онъ въ шу Е 

валъ влюбленныхъ съ солдатами (ИИаф ош из аи у 

ть когда утверждалъ, что его любовныя исто] АОН 

ему зачтены за военные походы, № вс} ы № под- 

вигамъ онъ предпочитаетъ зав „УвЪнчайте 

же главу мою, лавры триумфа! 
моихъ объямяхъ. Я опро ибудь жалья 
стьны и преодолълъ не толь 
линомъ женщины!“ %). 

Теперь мы 
мног{е ими воз 
ются. Ревните 
Римъ всегда из 
ваны. Имъ лорк 
сностяхъ, к 

и видъ, что возмуща- 
вЪдники морали, которыми 

али видъ, что они разгнЪ- 
съ прекрасныя тирады объ опа- 

Овидя представляли для доброд%- 
ся защищаться, напоминая, для кого 

шогез и въ особенности Атз атап 1, 
ляли немало вЪскихъ доводовъ. УвЪренъ 

ги всегда будуть попадать по адресу? 
, онко описавций привлекательность запрет- 

наго Пра, разв не знаетъ, какое удовольстые доста- 
вляетъ ‘узнать что-нибудь, чего намъ не хотять сообщать? 
Написать на заголовкЪ произведеня; „Удалитесь отсюда, 
кто носить легыя повязки, знакъ цфломудря“, не значить 

ли это внушить н®которымъ изъ нихъ желан!е приблизиться? 
А если онф поддадутся искушеню, если въ тВни или тай- 

1) Ам. 1, 15. 
2) Аш. 1% 1. 
3) Аш. 1, 12. 
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комъ он пробЪгуть эти прелестные стихи, ие для нихъ напи- 
санные, не найдуть ли он тамъ уроковъ, которыми могуть 

воспользоваться? Способъ обмануть мужа весьма похожъ 
на способъ обмануть любовника, и когда, благодаря ловкости 
преподавателя, усвоено это опасное искусство, трудно п]®- 
тивостоять желан!ю использовать его. Овид хорошо зцалъ, 
что его будуть читать всЪ: „молодая дъвушка, которая Жра- 
сия смотрить на того, кого она любить, юноша, сердще 
котораго трепещеть невздомымъ ему чувствомъ, у 
въ его произведешяхъ, какое ощущене ихъ волну 
въ минуты искренности онъ не былъ недово. 
ОвидШ зналъ, что страстныя картины, которым 6 

его стихи, смутять душу многихъ изъ его ч ей: „Мата 
любовь, — говорилъ онъ КориннЪ, -®пор эму МНо- 

гихЪ“*). Его враги только нё это ывали.^ Такимъ 
овые одить опас- 

и никомъ далеко, 
воихЪ современ- 

тихамь слишкомъ 
возражалъ имъ, что 

временемъ, чЪмъ напра- 
о полно такими искушенями 
Г“ь найдеть всюду случай; 

ого указать на гулянья, гдЪ вы- 
ставлялось ныхъ красавицъ, ва цирки, гдь 

каго пола и состояшя, на театры, гдЪ, 

ъья были всегда жалкими и осмЪянными, 

ными его произведешя; НО. 

обвиняя его въ томъ, что он 
никовъ. Это значило прийва’ о 
много значешя. Овид! юсвова 
онъ слЪдоваль 
влялъ его, ч 
и кто хочеть п 

художники изображали любовныя похождешя 
должно было сообщить поклонникамъ сильную 

охоту подражать имъ. Справедливо ли, среди возхъ этихъ 
опасностей, такъ вопить о дурномъ вмяши, какое могли 
имЪть нЪеколько легкихъ стиховъь? И самые эти стихи, 
столь поносимыя, были ли они такъ преступны, какъ по- 
зорные мимы, разыгрывавишеся на сценЪ подъ покровитель- 
ствомъ власти, какъ непристойные романы, которые свободно 

г 1) Аш. ЦП, 1,7. 
=) Аш. Ш, 1, 19. 
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продавались у везхъ книготорговцевъ и выдавались чита- 
телямъ во веЪхъ библютекахъ государства?!) ВсЪ эти до- 
воды были справедливы; но имъ не хотЪли внимать. Обществу 
всегда нужно взвалить на кого-нибудь отвЪтственность за 
свои недостатки. ЧЪмъ больше оно чувствуеть раскаяше, 

тьмъ болЪе склонно оно искать виновнаго, который бы \вм%Ъ- 
сто него понесъ наказане, и когда общество его оснбва- 
тельно накажеть, оно даруеть самому себЪ прощеше и воз 
дуется своей невинности. 

и. 
Овид! старается быть серьезн®е. — Его отвошешя къ АвГусту. 

Августь не любилъ его. — Первая Юла. — ВЪроят й м 

Овады. 

Овидо было около сорок 
Искусство любви. Это был 
становилась солиднЪе, а 

любить свЪть и его удовольс 
молодости къ зрФлому воз; 

Эта перемЪна ть 

ди 

Юбгда\онъ писаль 
его муза 

. Кто сильно 
переходъ оть 

тяжелый кризисъ. 

она обычно бываетъ 
еншю поэта, годы прохо- 

зс1тиз апп! 32); человЪкъ 

т0& даже сохранить ихъ. Кто слишкомъ 
съ молодостью, тоть въ наказаше не 

ся со старостью. 
ней мЪрЪ пытался примириться со своимъ 
Атз ашан! онъ перемЪниль тонъ и 

хотьлъжбратиться къ боле серьезнымъ темамъ. Уже не 
первый разь онъ пробовалъ это сдфлать. Такъ какъ онъ 
ни передъ чЪмъ не останавливался, когда былъ молодъ, то 
его соблазнила слава Гомера. Онъ разсказываетъ, что при- 
нялся за эпическую поэму о войн боговъ и гигантовъ; 

1) Мы резюмируемъ здЪсь приводимые Овифемъ въ защиту Агз 

ашап а! доводы, изложенные въ элеМи къ Августу, которая состав- 

ляетъ вторую книгу его Тг1 вез. 

2) РазЕ. У1, ТИ. 
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велич!е сюжета приводило его въ восторгь и онъ былъ по- 
лонъ рвеня. Кьъ несчастью, разсердилась Коринна: она хо- 
тЪла одна владьть своимъ поэтомъ и не соглашалась по- 
дълиться имъ даже съ богами. „Такь какъ я говорилъ 

только о буряхъ, о громахъ, которые мечеть Юпитеръ, за- 
щищая небо, то моя возлюбленная выгнала меня; вотъ пачему 
я такъ скоро забросиль Юпитера и его громы“!). № 
прошло владычество Коринны, онъ естественно возврати. 
къ миеологическимъ поэмамъ, къ которымъ у него д 
была рёшительная склонность. Однако, его обр 
было такъ полно, какъ онъ думалъ: измфнивъ е 
не измфнилъ метода, да и о перемънЪ сю мдщен ро- 
ворить лишь относительно. Когда поэть с ю груетью 
прощался съ Венерой въ четверто® НИ! 5% про- 
силъ у нея извинешя за то, ч етЪ, Венера 
могла бы успокоить его: онъ н ть ей вЪр- 

н привычки го- 
легкой любви“?). 

звЪ для того, чтобы 
ъныя исторм. Его 

сподствуютъ надъ нимъ, вЪрны 
Если онъ вводить насъ на 
разсказывать на 
усил стать сол 

на добраго бо’ итого волокиту, про котораго 
онъ самъ намъ\ ра ‚ что тотъ всегда быль нЪ- 
сколько моложе бое аста*). 

Въ то @ремя какъ\ Овид силилея перейти къ боле 
едешямъ, онъ старался иначе устроить 

ъ отнюдь не сталъ честолюбивЪе; онъ до- 

ыруеню. Въ молодости онъ жилъ больше съ поэтами 
и съ писателями; къ старости онъ сближается съ знатными 
лицами. Здфсь перемфна была въ дЪйствительности еще 
меньше, чёмъ это кажется. Въ новомъ обществЪ куда онъ 
вошелъ, онъ занялъ почти то же мЪето, что и въ преж- 

1 Аш. П, 1, 15. 
2) Тез Ь Ш, 3, 73: {епегогим 1в0г атогим. 

8) Меёам,, ХП', 630: $ Пуапиваице зи! зешрег ] пуеп!- 
ог апп! в. 
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немъ. При изучеши причины его ссылки легко видЪтТЬ, что 
и для знатныхъ господъ онъ остался поэтомъ Атз атай@! и 
Атотез. Онъ принималъ участ главнымъ образомъ только 
въ ихъ развлечешяхъ и былъ для нихъ не столько другомъ, 
своимъ присутстйемъ доставляющимъ честь, сколько пр!- 
ятелемъ и повЪреннымъ ихъ легкихъ приключенй. Поздние 
онЪъ горько оплакивалъ свои блестяция связи, которыя 
собствовали его гибели. „ВЪрьте мнЪ,—писалъ онъ ищь 

страны скиеовъ,— жить въ неизвЪстности, значить жить 
ливо“ 1), но живя въ РимЪ онъ говорилъ другое. Е 
хорошо принимали благодаря его таланту и пр! 
Литературная слава ввела его въ тоть свЪтЪ, 

нуть; онъ былъ здЪеь предметомъ 

дительности; здЪеь онъ ветрЪчалъ со 
непреодолимы, велЪдетые его 

роскоши. Когда эти важн 
удостоивали написать нЪекол 
ливы прочесть ихъ Овидё 
дарностью принимали стихи 
лось написать 
онъ обращале: 

Грецинъ, Поми 
имена во ро 

очередь съ благо- 
эту заблагоразсуди- 

числЪ тъхъ, къ которымъ 
емяхъ, находятся Массала, 

ий Максимъ, самые высовя 

ко 

довавъ\ рещута ыа и Вергиля, онъ хот®лъ бы за- 

мператору положене, которое занимали 
"ки, и всЪмъ казалось, что оно должно 

ыхать. Августь Вх на себя роль 

'ривлекать къ себф всЪхъ тЬхъ, кто могь влять 

на общественное мньше. На этомъ оспованйи онъ естест- 

венно долженъ былъ бы привязать къ себЪ поэта, стихи 

котораго распЪвалъ весь Римъ. Однако, онъ повидимому 
никогда не приближалъ къ себф Овидя. Если бы Августь 
какъ нибудь отличиль Овид, послфднйй не преминулъ бы 
заявить объ этомъ, но онъ молчитъ. Трудно какъ-будто 

объяснить, почему Августъ, такъ симпатизировавиий искус- 

у тнвь Ш, 4, 52. 
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ствамъ, систематически отдалялъ отъ себя столь крупнаго 
поэта; нужно, однако, поискать основан! для этого. 

Отмтимъ прежде всего, что если отношешя между 
поэтомъ и государемъ никогда не достигали близости, то 
вЪ этомъ не вина поэта. Онъ дьлалъ всячесве подходы и 

ничего не упускалъ, чтобы привлечь къ себф благосжлон- 

ность императора. Надо признать, однако, что первыя\его 
произведешя сдержаннЪе и мене льстивы, чфмЪъ поздн 
ийя. Въ его А тогез едва два-три раза упоминает. 
Август; онъ былъ въ томъ возрастЪ, когда ищу, 
расположешя Коринны, ЧВмЪ императора. Мь Хед 
здЪеь даже смЪлую выходку, которая не об} Я 

вниманы, но кажется весьма удивительно акогфоб- 
каго человЪка. Онъ говорить про Фалл. ъ Жертвъ 
Агвуста. Уже одно упоминан и\бнил нейриятнаго 
для императора и которое онъ и, ркнуть изъ 

идИ\ядеть дальше: 
е виновенъ, что 

льзя не удивиться 
мость съ его стороны 

Ат; ашан ЧЕ тонъ мЪ- 
замтно желане стать 

оффищальнымъ ери. Это было въ тоть мо- 
менть, когда молод сынъ Агриппы и Юли, усыно- 
вленный Азкустом’ правлялся въ походъ на Востокъ, 

ю было вернуться. Поэть предеказы- 
можный успзхь и тр1умфальное возвра- 
жно просить у Марса, отца Римлянъ, иу 

рого царевича, оказать ему свое боже- 
льство, „такъ какъ иаъ нихъ двухъ одинъ 

другой будеть имъ впослфдетви“*). Такова 
ыла прелющя къ чудовищной лести Метаморфозъ и 

Разёе$. 
Необходимо поговорить нЪсколько объ этой льстивости, 

такъ отталкивающей насъ при чтеви послфднихъ произве- 
ден Овидя. Единственнымъ извинешемъ ему можетъ быть 
то, что въ данномъ случаЪ онъ слЪдовалъ только примЪру 

у Аш, Ш, 63. 
=) Агв аш. 1, 203. 

Георгикъ, было дерзост 
онъ ршается намекнуть, что\баллъ 
его ложно обвинили '). 3 ( 1 
подобной смЪфлосты; но т: 

продержалась не 
няется; съ э 
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другихъ. Веф современные ему писатели говорять тЪмъ же 
языкомъ, что и онъ. Можно подумать, что они были крайне 
поражены событями, происходившими на ихъ глазахъ: твер- 
дой охраной общественнаго спокойствя, бдительной заботой 
о томъ, чтобы импер!ю уважали на всЪхъ границахъ, прекло- 

нешемъ передъ ея могуществомъ со стороны невфдомыхъ, 
варварскихъ народовъ. Въ конечномъ счетЪ, это была\ве- 

ликая эпоха; люди справедливые и великодушные, которме 
не ставили себф въ заслугу казаться вфчно недово. 
И „печаловаться объ общественномъ благЬ“, мог. 

ня, которыя даже истинЪ придають лжи нъшееть 
И какъ могли Августа восхвалять ТАкъ 

Домищана? НЪкоторые всю в 
самого Августа; мы думаемъ, 
большую часть ея нужно 
Очевидно, это общество, кото] 

стящимъ, имЪло въ основЪ 

деспотизма, когдаронъ я азывается тЪмъ, что 
оно съ удоволь и удивительно быстро 
къ нему прис9со яЪсколько мъсяцевъ послЪ 

битвы при Филу ремя какъ солдаты Октавя 
грабили Итал а, орый былъ обязанъ ему нЪко- 

бы \взвалить на 

едливости 
самой эпохи. 

е; оно созрфло для 

шать его жертвенники!“ Какой пре- 
озъ на другой день посл\ проскриицй! 

ожно сказать, что имперя была уже под- 

ПА ВР ь раньше Августа. Съ перваго же 
а\ебЩество ‘стремилось вручить ему власть такъ же 

5, какъ онъ горячо желалъ получить ее. Вио- 

слЪдетыи сенатъ всегда предлагаль ему больше почестей, 

чЪмъ онъ хотВЬлъ; однажды народъ даже возмутился, чтобъ, 

принудить его къ диктаторству. Надо предоставить ка- 
ждому причитающуюся ему долю отвЪтственности; не только 
импер!я создавала тогдатнее общество, но и общество соз- 

1) Мы исключаемъ прекрасные стихи Горащя въ его вступленши 

къ послано Августу. Такъ сынъ вольвоотпущенника въ самой лести 
сумълъ лучше другихъ сохранить свое достоинство. 



— 110 — 

давало импер!ю. Августъ далеко не былъ единственнымъ ви- 
новникомъ той моральной слабости характеровъ, которая въ 

конц-концовъ испугала его самого. Повидимому, всеобщая 
трусость, забвеше собственнаго достоинства, безпомощность 
общества должны были увеличивать прочность власти, но все 
это ужаснуло его. Конечно, цезарь не любилъ честолюбщевъ, 
но онъ понималъ, что имперя погибнеть, если всЪ будуть 

избЪгать общественныхъ должностей, и принялъ мЪры, что 

воспрепятствовать такому дезертирству. НесомнЪинс 
прАятна была общая склонность къ удовольстйямъ: 
ная власть всегда отъ этого выигрываетъ. Но он 
наконець, что страна, гдЪ удовольстйя является 
важнымъ заняемъ, не можетъ дать боле а 
солдатъ. ПослЪ поражен я Вара, коа о ® брать 
новую армйо, никто не захотвл? лАфьсл\ въ“ походъ: 

ннНиковЪ 1), 
Правда, что Августь не в у утраченной 
энерги. Онъ не имълъь для го я сколь - нибудь 
дъйствительныхъ средствъ. енцы цлесообразнымъ 
лЪкаретвомъ могло быть рат ему самоуправлешя, 

но это было то 6 5: о, котораго онъ не могъ 
примЪнить. Во ки Августа реформировать 

ыми; а такъ какъ самъ онъ 
о оказался для него, пожалуй, 

рные государи, которые слЪдовали 
жесток иногда лучше деспотизма 

инаго. Благосостояше вызываетъ духов- 
збытокъ страданй возрождаетъ; такимъ 
ззать въ общемъ, что Тибер@ и Неронъ 

общество оказал 

обходился съ чи 
менье полезець, чЬ\ъ 

‚ Августь не былъ вполиф доволенъ своею эпо- 
хой, хотя во многомъ онъ долженъ былъ пенять на самого 
себя. Въ этомъ его первое разномысше съ Овидемъ, который 
не перестаеть восхвалять свой вЪкъ. Вагляды Августа на 
©пособы исцфленя общества были еще болЪе далеки оть 

поэта. Императоръ хотЪлъ возродить въ тотъ развращенный 
вЪкь вкусъ къ античнымъ добродЪтелямъ. Слишкомъ рЪако 
вызывать велик я воспоминашя прошлаго было, можеть быть, 

1) ов, ГУТ, 283. 
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нЪеколько опасно для его власти; но онъ думалъ, что еще 
опаснЪе дать имъ окончательно погибнуть. Когда онъ гово- 
рилъ въ сенать или на площади, онъ то и дфло обращался 

къ обычаямъ предковъ. Чтобы побудить римлянъ вступать 
въ бракъ или быть умфренными въ издержкахъ, Августъ при- 
казывалъ публично читать рЪчь Метелла о необходимости про- 
должешя рода (Че рго|е аихепда) или рЪчь Рутиль\объ 

умЪренности въ постройкахъ (4е шо4о аеа111с1о0гц 

Возможно, что Овид!Й слегка подтрунивалъ надъ этой 

моралью, тогда какъ Августь всячески старался пр у 

Восхваляя старое время, Августь побужд: 
современниковъ возвратиться къ старымъ н амтъ: е 

средство ему казалось подходящимъ, что идать имъ 

нь. больше энер и и упорядочить ихъ “сем Онъ 
хотлъ такимъ образомъ воз и\Скому обществу, 

ослабленному двумя упадочным ка тьюдесятью 
годами междуусобной вой прос’ 1е къ релии, 

любовь къ семьф, словомъ, ть ’ьтели, которыя 

дають спокойствые въ нас ренность въ буду- 
щемъ. Къ несча, вводится приказомъ и 
административн очно, чтобъ сдЪфлать на- 

Если онъ и могъ\ра№ов: гда-нибудь удач своихъ мо- 
ральныхъ реформ 1е скандалы вскорЪ доказали ему, 

башся. Этоть государь, которому его 
поэть \ увощь: „Прелюбодъяше не мараеть больше 

и законы восторжествовали надъ гряз- 
‚ къ концу своей жизни долженъ былъ 

яНе въ своемъ собственномъ домЪ. 

еше его дочери, Юми, были однимъ изъ самыхъ 

несчаст! Августа. Онъ далъ ей весьма тщатель- 
ное воспитан. Она пряла шерсть, какъ римлянка древнихъ 

временъ; Августь не носилъ другой одежды, кромЪ соткан- 
ной ему женой и дочерью; но тая предосторожности Юл 
не сдЪлали Лукрещей; Светонй и Сенека разсказали намъ, 
до чего она дошла. Несмотря на ихъ свидЪтельства, кото- 
рыя трудно опровергнуть, Виландъ въ умной и горячей 

1) 0а,, 1%, 5. 
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стать пытался защитить ее. Онъ напоминаетъ, что Юмя 
была женщина умная, кроткая и привЪтливая, и что народъ 

обожалъ ее. Онъ искусно группируеть всЪ причины, кото- 
рыя объясняють и смягчаютъь ея ошибки. Несомнзино, въ 

извинешяхъ ея поведеню нЪтъ недостатка. Подъ однимъ 

кровомъ съ нею жилъ ловкШ и ожесточенный вра 

мачеха Ливя, которая не только ничего не дЪлала, 

вала ея гибели, чтобы не имЪть соперницы въ сердц’ 

ста. Юл выдавали замужъ послЪдовательно 

кандидатовъ на императорск@ престолъ. Она 

безмойвно отъ одного къ другому съ такою бысзФото. 
трудно было отличать своихъ мужей отъ свои 
Странный способъ иручать молодуюкен ®бракъ 
и внушать ей цъломудренностж Двое днухъ,` за кото- 

рыхъ ее выдали замужъ, были ке ихь заста- 
вили развестись, чтобъ ос су Такимъ обра- 
зомъ, ей выпалъ печальный ъ новый домъ, 
вытфенять оттуда любимую порой мужъ волей- 

Она видЪфла, какъ ея 
новый супругъ 1 минани о той, которую 

она замЪнила’ а, конечно, холодность и 
взаимное отврат ствовала, что ее брали только 

потому, что она съ собою въ приданое империю; 
поэтому - то на и вн дома такихъ связей, гдЪ бы 

к -нибудь роль и сердце. Она находила 
МыгоЙизящной и развратной молодежи, которою 

Кала себя. Списокъ ея любовниковъ очень 

‚ Аыряду съ нЪеколькими краснорфчивыми 
В Бчались имена Гракха, Сцишона, Апшя Клав- 

Аве велиья имена республики, ставпия будуарными 
героями; главное мЪсто занималь ЮлШ Антошй, единствен- 

ный пощаженный сынъ трумвира; онъ жилъ въ Палатин%, 

въ домЪ уб@цы своего семейства, пользовался его милостями, 
тайкомъ читалъь здЪсь произведешя Цицерона, ради развле- 
ченшя писалъ миеологичесыя поэмы, можеть быть, иногда 

думалъ и о своемъ отцЪ, который чуть не сдълался госпо- 
диномъ надъ м!ромъ, ио своихъ братьяхъ, которыхъ Августъ 
предательски убилъ. Какъ же дочь Августа полюбила сына 
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Антоня? Это неизвЪстно; мы знаемъ только, что обоимъ 
имъ доставляло удовольстйе бравировать общественнымъ 
мнЪшемъ: въ то время какъ добродЪтель была оффащально 
предписана, они дошли до невфроятныхъь предфловъ без- 
стыдства, избравь форумъ или государственную трибуну 
сценой своихъ ночныхъ орг; словно въ своемъ устадомъ 

распутствз они нуждались въ грозной опасности, ч\бы 
воодушевиться и вновь набраться силъ. 

„Августь, говорить Виландъ,—любилъ свою еди Н 
ную дочь такъ, какъ могъ любить подобный ему 
т. е. онъ любилъ въ ней самого себя“. Такая при 

была недосталочна, однако, чтобъ сдфлать его 
нымъ, Его гнфвъ разразился съ ужасаю плой УФ нъ 
сдЪлалъ сенатъ и весь мфъ повърейны 
Онъ велЪфль убить или изгнатььсообщ 

сослалъ на островъ, куда никт 
приказаня. Напрасно нар 
милован!и; Августь былъ н кло 

ь Юли которую 

ть безъ его 

росилъ о по- 
‹ передъ своей 

воемъ завъщани. смертью еще разъ проклял 
Такой страшный снЪвЪ тся ятнымъ, если допу- 
стить, что онъ 6 В любовью къ добродЪ- 

тели; но у Ав\ус т основашя сердиться на 
свою дочь. Он ъ въ ней скорЪе неудачу 
своей иполити рблеше нравственности, Какое 

№ горькая досада чувствовать себя 

борьбЪ, которую онъ предпринялъ 
нЫхь нравовъ, видфть ва членЪ своей 

сть усилШ, быть вынужденнымъ признаться 
| иъ, что его льстецы и его поэты слиш- 

ь рЭпилисб восиЪть его побфду! Такая жестокая не- 
удача зила въ самое сердце государя, иабалованнаго усп%- 
хомъ. Воть что сдЪлало его неумолимымъ. Отецъ возможно 
и простилъ бы, но верховный повелитель мстилъ за себя. 

Юля имфла и другихъ сообщниковъ, помимо тЪхъ, ко- 
торые были наказаны; Августь хорошо зналъ это. Такими 
сообщниками были всЪ т, которые посфщали портики и 
театры, всф свфтеше люди, у которыхъ, по выражен Та- 
цита, развращенность считалась признакомъ хорошаго тона 
и посльднимъ словомъ моды (сотгитреге её сотгишр! 

8 
п 
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заесци!ит уосапф !); словомъ, все изнъженное общество, 
снисходительныя правила котораго проникли и на Палатин- 
скШ холмъ. Какъ долженъ былъ негодовать императоръ, 
видя, что это общество не дало себя побфдить и воочю 

доказало ему, что оно сильнЪфе его! Но такъ какъ ему невоз- 
можно было справиться со всЪми, такъ какъ общество по 

своему объему не могло стать объектомъ его мести, \то 
естественно, онъ больше всего сердился на того, кто слу: 
жилъ самымъ блестящимъ его представителемъ и въ 
это общество охотно узнавало себя. Воть почему, 

долженьъ былъ особенно ему не нравиться. сл. 
чувствовалъ потребность найти виновнаго длжнак: 

свалить на кого-нибудь общую вину, то г од 
былъ, главнымъ образомъ, упасть н® тог ь№ разъ 
прославлялъ нравы своего времени. К еть, нё устано- 

вилось ли съ этого момента въ е зи между 
его домашними несчастьям Тьмъ болфе, 
что произошло непр!ятное сов ашапа! было 
опубликовано въ годъ ссыл была простая слу- 

чайность; уроки кого вмяня на по- 
ведеше молодой довала его правиламъ 

написаны; но понятно, что 
ста. Самый усиъхъ подоб- 

аться оскорблешемъ отцовскаго 

Огалось никакому пресльдовашю. Когда 
ательствоваль при производств ценза, 

ЭФбтъ усиъхъ очень великъ. Имя Овид!я, конечно, было однимъ 

изъ наиболфе популирныхъ въ римскомъ свЪтЪ. Въ одной изъ его поэмъ 

Тратедя бранить автора за то, что онъ покинул е6, что съ появлешемъ .. 
Атогев его стихи расиъваютси на пирахъ, что ихъ пишуть ва стЪ- 
нахъ у перекрестковл, (А ш. Ш, 1, 17); и двйствительно, стихи Овиды 

часто находить теперь въ ПомпеЪ начерченными или вырфзанными на 
стБнахъ домовъ, Посль Атз ашап@! его слава должна была еще 
болЪе возрасти. „Онъ,—говоритъ риторъ Сенека,— наполнилъ весь м!ръ 

своимъ Атз ашава! и своими любовными изречешями (В хсегр Фа 
сопфгох., 7). 
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онъ оставилъ поэту его всадническое кольцо; вполнф вЪ- 
роятно, что хотя императорь и сердилея на поэта за его 
стихи и втайнЪ обвинялъ его отчасти за распутство со- 
временниковъ, онъ удовольствовался бы тьмъ, что дер- 
жать Овиды вдали отъ себя; но здфсь произошло новое 
событе, которое напомнило ему старые проступки поата и 
вызвало наказане. 

Мы подошли, наконець, къ тому таинственному про 

шествю, которое вызвало гнфвъ Августа. Какъ уж 

зано, судить о немъ мы можемъ только по сви 
самого Овидя; но и онъ говорить очень м 
время вефмъ была извЪетна истина, что избёвля: 
от. разсказовъ. Онъ избфгаеть даже, по ос’ 
мекать на происшедшее. МалЪйше® сло вЯееся А 
него, онъ р%№зко останавливаетъи, слоко биту: Й своею 
смЪфлостью, говорить: „Молчи, боле ни- 

чего прибавлять. Почему огу ъ это печаль- 
ное воспоминане вмЪетв съ мт," 1). А такъ 

какъ современники поэта, мъ же мотивамъ 
были не менфе скрытны, н. точнаго указаны 

т инахъ его ссылки. 
полный просторъ вообра- 

фактовъ породило множество 
бирать каждую изъ нихь; это 

ни отъ него, ни 

ь я сдЪлалъ свои взоры участниками 

наказанъ за то, что быль свидЪтелемъ 

фя этого; я виновень лишь въ томъ, 

Одни склоняются къ мысли, что онъ подемотрёль 
какую-Йибудь государственную тайну; это предположене 

весьма неопредвленно и вм%стЪ съ тьмъ мало вЪфроятно: 
Сурово наказать Овид!я, изгнать его въ такое мЪсто, откуда 

онъ могъ сноситься съ Римомъ, было плохимъ средствомъ 
обезиечить его молчане. Равнымъ образомъ ничто не даетъ 

1) Ропь Ц, 2, 61. 
2) ТгизЕ. 1, 5. 
$) ТгЕзЕ Ш, 5, 49. 

8 
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права предполагать, что онъ былъ наказанъ за выдачу этой 
тайны. Овид@ всюду говорить, что онъ виновать тЪмъ, 
что видфлъ, а не тёмъ, что говорилъ. Друге вообразили, 
что онъ нескромно подемотрфлъ, какъ Лия купается; но 
тогда забываютъ слова самого Овид1я, когда онъ говоритъ, 
что былъ свидфтелемъ преступлешя, а вЪдь купатьея не 
есть преступлеше. Большинство держится того мня, что 
онъ случайно присутствовалъь при какомъ-нибудь дурно 
поступкЪ Августа, возможно, при любовныхъ снош 
съ собственной дочерью. Это мн®ше, которое з 
Вольтеръ, опирается на мало серьезный автори’ 
на Калигулу. Этому императору недостаточи®, бы. о, 
что онъ происходилъ оть Августа по свое 1% м; 
въ своемъ странномъ тщеслави онЪ пр ироис- 
хождеше оть Августа съ обЪи Ов\% приходилъ 
въ негодоваше при мысли, что ед. лъ плебей 
Агриппа, солдатъ-выскочка нах до боле по- 
четнымъ для своего рода то ди , что мать его 
обязана своимъ происхожд ров Ъшеню. Но бредъ 

жичьдоказательствомъ: Ав- 
ныхъ поступковъ, чтобы 

воображаемыхъ. Впрочемъ, 
виновенъ —а нЪть никакого 
нельзя было бы установить 

подобнымъ происшествемт и ссыл- 
этъ былъ изгнанъ изъ Рима спустя 

ослф удалемя Юли, когда она жила въ 
и вдали отъ взоровъ отца. Мало того, 
о если бы дЪло шло о дурномъ поступкь 

поэть не говорилъ бы о немъ или старался 
емягчить. ОвидШ же, напротивъ, характеризуеть 

его очень сурово; онъ называетъ его преступлешемъ. Если 
онъ такъ свободно говорить объ этомъ преступлении, то ясно, 

что оно было совершено не Августомъ, а противъ него; дфло ' 
идеть о проступкЪ, котораго Августъ былъ жертвой, а не дЪй- 
ствующимъ лицомъ, и который причинилъ ему глубокое горе. 
„Я не хочу снова бередить твои раны, — говорить ему поэтъ; — 
онф уже достаточно причинили тебф боль одинъ разъ* *). 

1) Те1зь, Ц, 209. 

сумасшедшаго неьможе 
густь соверши. 
порицать его, 
если допустить 
основашя такт 
какую-либо 
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Эти слова наводять насъ на слЪдъ истины: глубокое 
горе, которое испыталъ Августь — вс историки согласны 
вЪ этомъ, — было вызвано преступнымъ поведешемъ его до- 
черей, потому что оно оскорбляло въ немъ правителя и 
отца. Отсюда возможно, что ОвидШ намекаеть на какое- 
нибудь приключеше въ такомъ родЪ, и что та рана, «кото- 
рую онъ не хочеть бередить въ душ императора, есть \ос- 

поминане о безчести его дома. Правда, здЪеь рёчь ме 
можетъ итти о распутствахъь первой Юлш, уже деся' 
удаленной изъ Рима; но это не единственный ска: 
дворцв реформатора общественныхь нравовъ. 

устрашаюций примЪръ, который онъ далъ, п р. 

же самые проступки и приходилось при къ Чмъ 
же наказашямъ. Августь должен® 6 В свою 

внучку, вторую Юлю, которая ’ь цвоеН матери. 
Ее обвинили въ прелюбодЪйет еловЪкомъ 
изъ древняго рода, Силан. ил одинъ изъ 
городовъ Итами, гдЪ она про: ать лЪть. ЗдЪеь 

и время, когда ея преступ рыто и наказано, 
точно совпадаеть е позволяеть ли это 
совпаденше пред; 
любовныя сно 

истинную прич! 
Разъ допурт 

нымъ. Ты 

ана, что мы имфемъ здЪеь 

ста противъ него? 
актЪ, то все становится понят- 

и ера свой подлинный смыслъ; 

ь путемъ вошелъ онъ въ близыя от- онъ 
о илана и какую роль онъ игралъ туть; 

с ь рьно всЪ данныя и попытаемся по воз- 
мо вЪтитЬ эту темную истор!ю. 

представить себЪ, какъ завязались тЪ отношения, 

которыя погубили поэта. „Это мои стихи,—говоритъь онъ,— 
привели къ тому, что, на мою голову, мужчины и женщины 
искали знакомства со мною“ 1). Понятно, что Силанъ и Юля 

въ пылу взаимной страсти захотвли поближе сойтись съ 

авторомъ Ашогез и Атз атап4}. Такое желаше со стороны 

1) Тиз, Ц, 5: 
Сагш| па Тесегипк цЕ ше собповсеге уе11 60%, 

Ош1пе поп Тацзёо, {ещ1аа у!Гчие, шеа. 
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внучки императора было равнозначно приказаню. Овид@ 

охотно повиновалея и, несомнфнно, радовался этой связи, 
приближавшей его къ императору; но какъ онъ могъ не 
предусмотрЪть опасности, которую могло навлечь для него 
такое знакомство? Какимъ образомъ ссылка первой Юли, 
смерть Антоны, всЪ эти страшныя воспоминаня, которыя 
не могли быть забыты, не научили его держаться начто- 
рожЪ? Онъ самъ понимаетъ всю странность своего небла\- 
разум!я и пытается объяснить намъ его. „Моимъ пе 

проступкомъ,— говорить онъ,—было заблуждеше“ 
слово всегда повторяется въ его стихахъ. ОвидИ 
хочеть сказать, что вначалЪ онъ заблуждался 
характера склонности Юли къ Силану и 
преступной, чёмъ она была на саМомъ озВвемся, 
что намъ очень трудно повЪфрижь ему 
допустить, чтобы человЪкъ, ст 
добнаго рода интригахъ, нависав 
съ ихъ практикой, позволилъ\вебя п 
рые, зная его снисходител е 
ваться оть него? Напр: шей убЪдичхельности 
онъ обвиняеть еоднократно повторяетъ 
что онъ былъ лучи: ъ люди, которые никогда не 

и. Предполагая даже, что 
уждене не могло-бы тянуться 

о, когда онъ понялъ, въ кавя отно- 

ился ли онъ измЪнить свое по- 
орой проступокъ,— говорить онъ,—заклю- 
то я былъ робокъ“ °), а это должно озна- 

ядъ, что онъ не смлъ говорить; онъ 

ни молодымъ людямъ, чтобы вернуть 

юн ый въ по- 
о и знакомый 

людямъ, кото- 

ли причины скры- 

У 

ац < 

ступлеше. Онъ боялся и не безъ причины. Его положеше 

1) ТИвЬ, УП, 4, 39: ь 
Рг! цв 0111 еггог, 

3) ТгувзЕ, 1,5, 42: 
... Вавс меги! 1 мр Ис Кайе Гибаш. 

Тгуз, Ш, 6: 
... ЗЕЕ Татаце шем сг:Е шел Фефоге уосагЕ. 
3) ТгЕзь, М, 4, 39. Ропь И, 2, 17. 

МИ пЕзЕ поп зар\епз розвиш {1 ш1Фозаще уосаг.!. 
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было крайне опасно. Молчане погубило его, но онъ могу, 

погибнуть, если-бы и заговорилъ. Да и самъ онъ въ эм 
время былъ уже запутанъ. Его предупредительность быть 
можеть вначалЪ и не была преступной, но незамфтно она 

стала таковой. Въ подобномъ ежедневномъ общени одна 
слабость влечетъ за собою другую, и он такъ сплетаются, 

что трудно бываетъ сказать, въ какой именно моментъ\на- 
чалось преступлеше. „Ты простилъ бы мнЪ,--говоритъ онъ, 
еслибъ ты зналъ всю послЪдовательность и сцъилеше . 
несчаст И“ 1). Можно боле или менфе догадывать 

рода услуги могъ оказывать Овидй. Онъ былъ, 
однимъ изъ повзренныхъ въ любви, которых охо’ . 

дять въ самыя интимныя отношеня, чтоб’ я о’ ре- 
мени нарушить 1&е-4-6е, когда он8 ста Гость. 
Никто лучше этого поэта и о ка Ъль вйести ве- 
селье въ бесфду и оживить пр: 'адо думать, 
что онъ зашелъь въ своей за’ и ольно далеко, 
потому что самъ чувствуетъ би равдать ее. Онъ 
признаегь, что его поведе д о порицаня, но 
сиъшить прибавить, что, ра ЪрЪ онъ никогда не 

извлекалъ изъ 

торыя онъ так\ лёгк 
печально. Оба 
благоразуме. 
боле бъ $5 
на трибун№ и мф произошла сцена, сходная съ той, 

аще первой Юли. Овид, на свое 
вовалъ здЪсь. Если полагаться на его 

Н о заранЪе не зналъ, онъ даже не подо- 

ь омъ, ‘что должно было произойти *). Онъ не 

прини\алъ прямого участя въ празднеств и былъ только 
свидЪтелемъ его. Подобно Актеону, онъ видЪлъ *); это было 

1) ТЕвЬ, ТУ, 4, 37: 
Напс чпочие ща рег!1 си|раш 861 08 евзе пера! з, 

51 (ап 1 зег1ев 816 {11 пофа ша! 
2) ТгавЬ, Ш, 6; 
МИ 18 иг ге!Гегаю, 1181 рессавве, зеа 1110. 

Ргаеш{а ресса(о, пи Па рейта ЕВЕ. 
8) Тг1вЬ, Ш 107: поэть говорить здьсь сазив и Гогёипа. 
4) Тгивь, Ш, 105, 

3). Похождешя, въ ко- 
впутался, кончились весьма 
еченные страстью, забыли 

роятно, какая-нибудь ормя, 
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его единственнымъ преступлешемъ, которое оказалось вполнЪ 
достаточным, чтобы его погубить. 

О дьлЪ заговорили. Въ РимЪ, по словамъ Тацита, 
все становилось извЪъетнымъ и обо всемъ гуторили 1). Кто- 
нибудь изъ свидфтелей проговорился; Овид@, который ока- 

залея однимъ изъ наиболфе иавЪетныхъ лицъ, былъ сего 

болЪе и скомпрометированъ. Возможно, что остальные \0б- 
винили его, чтобъ оправдать себя: „Нужно ли мн, — гов%- 

ритъ онъ, напоминать о преступлени моихъ товари й 
слугь“ *)? Фабй Максимъ, одинь изъ его пок) 
узналъ о событи вмЪфстф съ другими. Онъ 
вызвать Овищя на признаше и даль ему 
опасности онъ подвергается. „Я робко п 

рить поэть,—или пытался отрицать» и п гу, кото- 
рый таеть подъ влажнымъ дых тра, слезы 
невольно текли по моему испуг: Въ конц 
концовъ узналь и Авгус гчасъ же по- 

что болЪе всЪъхъ 

другихъ. Юл не 

ся даже въ РимЪ; онъ 

каралъ виновныхъ. Достойно 
былъ наказанъ Овидй, ви 
покинула Итал!ю. Сила! 

громкаго дЪла\ем оставаться въ присутствии 
оскорбленнаго Овид былъ сосланъ на 
край свЪта. Фа наказан объясняется только 

ератора. Обыкновенно утверждаютъ, 
Элей было единственным мотивомъ 

поэма же Ат; атап 1 была лишь пред- 

лилъ на него общую вину. То, что его утверждало, пови- 

1) Аи, И, 37; {а е1у На\е омл1ам пага её п1 В! | ге 

{1 сеп Бе. 

2) ТгЕвЕ, ТУ, 10, 101. 
8) Рош, И, 4, 90. 
%) Таков мньш!е проводить и Адольфь Шмидтъь въ своемъ преми- 

рованномъ сочинени безсв|1сьЕо Фег Оепк- ио4 О1ацЪенз- 

{гот Не! 
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димому, въ этой мысли, это — постоянное присутстье Ови- 

дя въ его домашнихъ несчастяхьъ: косвенно черезъь Аг 
ашан а! въ преступлени первой Юлш, а болфе непоеред- 
ственно въ истори со второй. Августь сердился на поэта 
за все распутство, которое онъ долженъ былъ наказывать. 
Его сердце было полно сдерживаемаго и скрытнаго . зло- 
памятства; послЪднйЙ скандалъ переполнилъ чашу. 

почему ОвидШ былъ строже наказанъ, нежели друе; омь 
заплатилъ и за себя и за все общество. ГнЪвъ Август: 
настолько силенъ. что не стЪенялся никакими 
ями справедливости или законности). И н 

поэтъ, личный врагъь императора за то, что о 
столько вреда его политикЪ и внесъь духъ 
семью, распространивши его снач# а 

безжалостно сосланъ въ маленький 

Понта. 

| 
Отьъадъ ОвидЯ въ изгнаше, — я ига 18 ез.— Жизнь Овиды 

ы ол 
> рт 

въ Томи.—-Ето послан Августу. — ПослВдш!е годы 

ъ. 

Въ одно} 
чаяше Овидя, 
послЪднюю н 

‚ гдЪ ярко сказалось от. 
намъ, какъ провелъ свою 

Ничего не было. готово къ отъ- 
дАлъ время приготовиться къ нему. 

В $ о увфдомить заранЪе и она не могла 

вну! ковъ. Его домъ былъ почти пусть; два 
а отважились придти пожать руку. Ничто 
его, ничто такъ не подЪйствовало, какъ 

иъ до сихъ поръ никогда не испытывалъ 
неуда` потому не зналъ, что „пока человЪкъ счастливъ, 
онъ насчитываеть много друзей, но при первомъ же облачкЪ 

онъ остается одинокимъ“ ?). Несчастье заставило его сдЪ- 

лать это открыт. Но вотъ скоро взойдетъ солнце; пора Ъхать. 
Домъ огласился слезами рабовъ и вольноотпущенниковъ; 

1) Овидй утверждаетъ, что въ Рим не было закона противъ 
безправственныхъ произведешй и что ихъ никогда не наказывали. „Я 
ничего не сдвлалъ запрещеннаго закономъ=. РопЪ И, 9, 71. 

2) ТгизЬ, 1, 9, 5. 
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„этоть день походилъ на похороны“ 1). ОвидШ оторвался, на- 

конець, оть огорченныхъ домочадцевъ и убЪжалъ, бросивъ 

послЪди взглядъ на тотъ городъ, гдЪ онъ былъ такъ счаст- 

ливЪь и гдф оставлялъ, ему казалось, часть самого себя. 
Мы увидимъ, что онъ оставилъ тамъ одновременно свое 
счастье и свой талантъ. 

Въ декабрЪ м®сяцЪ, въ перюдъ бурь, Овид@ переплултъ 
Адриатическое море. Его плаванве было небезопасно; б; 

отбросила его къ берегамъ Итали, которую онъ, к: 

не могь покинуть. На другомъ корабль, Минер 
рый принялъ его въ Коринф, онъ прошелъ ми 

были ему знакомы. Н%®сколько иж. фи 
ств своего друга Мацера, такого п 
онъ проъхалъ Грещю и переплылъ 1 

Э оминаня о 
счастливомъ времени сдЪл иес®ие еще печаль- 
нЪе; чтобы утЬшиться, онъ хи, которые вы 

прочтете, — говорилъ онъ сн ъ,—я пишу не въ 
моихъ садахъ, слв тяну в для отдыха на своей 
постели, какъ я Жал венно; я пишу среди бурь, 

волны гнЪ®внаго моря уда- 
Врыхь я пишу“ *). Въ такихъ 

Фпервая книга Тг136е8. 

а дошла до Рима, не всЪ одобрили. 
уаем Овидя порицали его за то, что онъ 

были, вфроятно, т самые люди, которые 

дом поэта при его отъфздЪ. Съ тхъ 
удфлился и не могъ ихъ компрометировать, 

ряются въ доще 
условяхъ был, 

Эту к 

нымъ образомъ объ его достоинствЪ и, такъ какъ 
нЪть ничего величественнфе молчашя, то они хотЪли убЪ- 
дить Овидя, что онъ долженъ молчать. Бфдный поэть 
отвЪчалъ имъ, что трудно удерживать слезы, когда стра- 
даешь, и что слезами хоть немного можно облегчить душу. 
У поэта не было другого облегчешя въ его горб, какъ 

1) Те1зЬ, 1, 3, 22. 
3) Те вЫ, 1, И, 37. 
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бесздовать о немъ съ друзьями и съ публикой. ВФдь из- 

вЪстно, говорилъ онъ, что всЪ несчастные поютъ. „Рабъ, 

воздфлываюций землю съ оковами на ногахъ, смягчаеть 
своими пЪенями тяжесть работы. Бурлакъ поеть, когда, 
склонившись надъ мокрымъ пескомъ, тянетъь свою барку 
противъ течен!я. Поеть также и матросъ, мфрно придяги- 
вая гибыя весла къ своей груди и въ тактъ ударяя по \ол- 
намъ. Когда усталый пастухъ опирается на свою п 
или садится на скалу, онъ услаждаетъ свое стадо 3 
деревенской свирфли. Служанка поеть за пряжей 

образомъ легче заканчиваеть свой урокъ“ \). 

сказывается эдЪсь не сполна; у него было 
важное основаше постоянно посылать въ Р 

онъ боялся быть забытымъ. Онъ хброш 

свЪтокой жизни; ему было изв ‘о цостбянно за- 
нятъ настоящимъ, тому некогд отилое; не- 

е не хотятъ, 
чтобы ихъ отвлекали оть удо спЪшатъ забыть 
объ ихъ существоваши, ч ся оть сожалЪ ай. 

Этого Овид и хотЪлъ ца то бы то ни стало; 
10, чтобы напомнить о 

круга. Его письма, адре- 
его друзей, тотчасъ же пре- 

тьлъ всЪми средствами повер- 
1е въ свою пользу; но общественное 

ованное полувфковымъ  рабствомъ, 

нымъ. Римляне стали уже народомъ, 
влъ впослФдотви сказалъ: „Онъ обожаеть 

изгнанниковЪ" ?). 

родф онъ былъ поэтомъ радости, что его муза не имЪла 

звуковъ для выражешя страданйй. Слеза выбивала изъ ко- 
леи его элегическ стихъ, такой веселый, игривый и скачу- 
щи; Овидю случается улыбнуться по привычкЪ и пошутить 
не во время. Не разъ помимо воли поэта, быть можетъ, 

1) Тез, ПУ, 1 
2) Ювен. Х, 73: 

Бечи! иг Гог иваш пё зешрег, её од! Рашпаео5. 
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помимо его сознашя, въ конц полнаго отчаяня пента- 

метра у него проскользнеть острота. Читателя особенно 
приводить въ нетеризе злоупотреблеше миволомей въ 
стихахъ послЪдняго перюда. Все напоминаеть Овидю ска- 
зан!я; онъ кстати и некстати приводить ихъ всюду. Можно 
ли повфрить, напримЪръ. тому, что при видЪ замеруаго 

дра это былъ бы прекрасный случай притти на свида 
Геро и не утонуть? Миеологическя воспоминания ос; 

ихъ съ воображаемыми. Такя плофя о 
чаютъ насъ, а не удивляютъ. Въ 
только свфиею и салонный по: 
кругахъ, гдф всяк старается в! 
нанбольшИй упрекъ, какой ко м 
въ вульгарности, создается о. 
веЪ любять пользоваться, 

салонахъ выработащея ц’ 
и, чтобы показат человЪкомъ, нужно было 
пользоваться иМь. уста такимъ языкомъ вос- 
питанныхъь людей 6 я. Никто не говорилъ на 
этомъ языкЪ 087 дя; но онъ такъ привыкъ упо- 
треблять его могь оть него освободиться; какъ 

въ семйа: Чи галантность заполняеть у вели- 
аже тЪ мЪста, гдЪ хотЬлось бы слы- 

истинной страсти, такъ точно и у ав- 
уста, въ особенности у Овиды, часто 

юдовика ХИ въ 
алантныхь выражен 

Послф долгаго и опаснаго путешестья ОвидШ прибыль _ 
въ городъ, гдЪ ему суждено было жить и умереть. Поэтъ ._ 

описалъ его намъ въ самыхъ мрачныхъ краскахъ. Хотя онъ 
ко всему готовился, но дЪйствительность превзошла его 
‘опасеня. Этоть городъ, называвиййся Томи или Томисъ 
(теперь Кюстенджи) *), расположенъ на берегу Чернаго моря, 

1) Въ настоящее время уже не можеть быть сомиъшя о подлин- 
номЪ мыстоположени Томи. Надписи, найденныя въ Кюстенджи, и%ко- 
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на нЪкоторомъ раастояни отъ Дуная. Онъ представляеть 
собою древнюю греческую колонйю, населенную большею 
частью осъвшими тамъ сарматами. Пр/зхавъ сюда, Овид 
почувствовалъ, какъ сердце его сжимается. Онъ убъжденъ, 
что ни одна страна столь р8зко не отличается отъ той, ко- 
торую онъ съ неутьшной горестью покинулъ; здЪсь пейважъ 
мраченъ и климатъ суровъ. Теперь мы не такъ исклюци- 
тельны и умфемъ цфнить красоту самыхъ различныхъ м6 - 
ностей. Величе дикой природы насъ трогаеть по ме 
мЪрЪ такъ же, какъ нарядность природы цивили 
Путешественники, глядя изъ Кюстенджи на степи: 
не могуть надивиться величйю этихъ безлюднёхъ 
и ихь подавляющему однообразю; Овид@ 

только ихъ пустыннымъ видомъ. „Ты 
чего, — говорить онъ, — кромф юголе 
безъ зелени“ 1). Тамъ не зна 

не видно ни жатвы, ни © 
слышно изя птицъ. Поле, 
ни домовъ, составляетъ ка 
тришь ли на Эвуксинску он 
вЪчно передъ то беако 

Какое грустно\ ар№лйще лазъ, привыкшихъ къ гра- 
шозной и разибобрузи од Италии къ тьни рим- 
скихъ виллъ! ъ 

Впрочем, ОвИ\иИ\высказываеть много и другихъ упре- 
д наня. Томи былъ недавно завоеванъ 

римлы Пыгорые не успЪли еще умиротворить этотъ го- 

вебщы Ув осени, тамъ 
никогда не 

ни деревьевъ, 
жеше моря. Смо- 

на твердую землю, 
лая, волнистая равнина. 

Мом города было что-то странное и страшное. Какъ 
случ: въ варварскихъ странахъ, женщины работали 
_тамъ больше мужчинъ; ихь повсюду можно было видьть, 

торыя изъ которыхъ были описаны французскими офицерами во время 
крымской войны, ясно свидЪтельствуютьъ, что этоть городъ замфиилъ 

древнюю столицу Понта. Можно познакомиться съ этимъ вопросомъ въ 
интересномъ сочинени доктора АНат@’а, подъ заглавемъ а Ви! вас! е 
ог1епфа!е. Весь найденныя тамъ надинси собраны и объяснены Лео- 

вомъ Ренье. См. также Согр. 1пзс. 1аф, Ш, 753. 
3) ТР вь, Ш, 10, 75. 
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какь онф мололи зерно или несли на головахъ кувшины. 
По улицамъ и площадямъ часто профзжали верхомъ сар- 
маты и геты. У нихъ былъ грубый. голосъ, дикое лицо, 

борода и волосы длинные. Они носили въ рукахъ лукъ, у 
пояса ножь и очень часто имъ пользовались. Н”®ть ничего 
суровЪе здьшняго климата. Поэтъ разсказываетъ намть, что 

вЪтеръ дуеть тамъ съ такою силою,’ что опрокилыв 
стЪны. Зима же продолжительна и сурова. СнЪытгъ, ед 

знакомый итальянцу, здЪеь мЪфеяцами покрываеть 
Ручьи и море скованы льдомъ, и телфги перефз 
это время черезъь рЪки. Вино замерзаеть въ е 
чтобы угостить имъ сотрапезниковъ, нужно биВ\кь Зыго 
ударами топора. Жители не выходять ин акъ - 
танные въ шкуры животныхъ, кото№е с мер ають 

о лиц ледя- 

етой ан!е поэта 

Ъ принужденъ 

ту сторону Ду- 
сарматы, бессы, 

хъ наводять страхъ! 

ихъ: едва можно разглядфть и 
ными сосульками бороду. 
легкой любви. Таковы лю 

видЪть и слышать“ !). 7%, * 
ная, еще страши\е. Что 8 
геты, которые никого не 
Въ Рим любя и ръ покоренъ, что веЪ 
народы трепет гонами. ОвидШ во время 
своей ссылки хо цЪну этимъ иллюзямъ на- 
цюнальнаго тЩфс: 1% Рфомъ съ нимъ живуть варвары, 
которые не ину ретору и смФются надъ легатомъ, 

защита противъ нихъ, чфмъ страхъ, 
ами; но когда Дунай замерзаеть, ничто 
етъ ихъ; они дьлають набьги отдфль- 

людей и стада, какя удается захва- 

ыстры, какъ птицы“, ихъ оруже безъ 
ни пускаютъ отравленныя стрлы, которыя при- 

водять въ дрожь Овидя всяк разъ, какъ онъ думаеть о 
нихъ, а думать приходилось часто. Единственное средство - 
не попасться имъ въ руки — сидфть дома и запереться на 
цфлую зиму. Иногда же не отдьльные всадники, а цфлыя 
племена переходять рЪку и принимаются за осаду города. 

- Тогда вужно брать оруже и бЪжать на стБны. Несчастный 

1) ТывЬ, 7, 21. 
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поэть, избфгавийй военной службы въ молодости, прину- 
жденъ сражаться въ старости. Нападеня часто бывають 
серьезныя, и стрЪлы варваровъ, эти знаменитыя отравленныя 
стрлы, падають на середину улицъ. Однажды ОвидШ под- 
няль одну изъ нихъ, чтобы послать своимь римскимъ 
друзьямъ: у него не было для нихъ другого подарка, это 
единственный продуктъ страны гетовъ‘). 

Эти опасности, окружавиия поэта въ Томи, объясняю 
ТЪ отчаянныя усилмя, которыя онъ дВлалъ, чтобы выб с 
отсюда. Онъ обращается по очереди ко воЪмъ 
друзьямъ, утомляеть ихъ своими просьбами, 
биться оть божественнаго челов Ъ ка °)Акото хо йъ 

это 
» 

оскорбилъ, не полнаго помилован, — онъ 

расчитывать, — но смягченя свое Ня. вна- 

чалЪ пишеть имъ, не называя щменъ, ядни ихъ ском- 
прометировать; затЪмъ, н идани онъ 

Ичиеымь; онъ обра- 
е связать ихъ со 

становится мене робкимъ 
щается къ нимъ поименно, ч тЬм 

своимъ дломъ; онъ надфе п рямомъ обращени 
они не посмЪютъ ютказ х воей поддержкЪ, что 

общественное м "ь надъ ними и заста- 
вить ихъ пред! тт дь въ его пользу. 

Въ числЪ ко онъ умоляетъ о помощи, пер- 
вое мЪсто занйы Йена, ибо поэть Атз атапа!, 

бълъ женать. Это крайне удивляеть 
представляемъ себ Овидя въ за- 

союз. И тфмъ не мене онъ быль же- 
азводъ разлучилъ его съ первыми двумя 

онъ говорить мало хорошаго и которыя, 

Послфдняя была въ родетвЪ съ очень знатными 
родами и въ личной дружбЪ съ императрицей Ливей. Ови- 
д женился на ней, когда старался утвердиться въ оффи- 
щальномъ мфЪь и добиться близости къ Августу: это былъ 
бракъ по расчету. Очень возможно, что ОвидШ всегда вни- 

мательно относился къ 0с00% съ такимъ знатнымъ родствомъ, 

1) Рош, Ш, 8. 
2) Тез, | 3, 87. 
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но совершенно неизвЪстно, была ли она ему столь же пр- 
ятна, сколько могла быть полезна; до того момента, какъ 
онъ впалъ въ немилость, она не занимаеть никакого мЪста, 
въ его стихотворешяхъ; это даеть намъ поводъ думать, 
что она не занимала мЪста и въ его сердцф. Но затаенное 

до сихъ поръ нфжное чувство къ женЪ проявляется влытотъ 
моментъ, когда ОвидШ покидаеть Римъ. Оно разря: ся 
тогда съ поражающей силой. Если вЪфрить ему, то при с№®- 

емъ отьФадЪ онъ болфе всего жалЪеть свою жену 
отсутствуешь, но я говорю съ тобою; мой голосъ пр: 
только твое имя; ни одного дня, ни одной ночи: 
`дить безъ того, чтобы я не думалъ о теб“ 1\& Он 
тельно становится примфрнымъ супругом 
была крайне внезапна, ее ничто не ре ; Зднако, 
многе критики считали ее иокренно сть\ даже таке, 
которые до глубины души были что подоб- 
ная привязанность была с’ аз . Признаемся, 
что мы меньше склонны къ т шямъ; на напть 
взглядъ, эта внезапная стр ь естественна. По- 
хвалы Овищя по адресу, й ги далеко не безко- 
рыстны. Если о ей безсмерте, какъ уже 
обЪъщалъ его н ‘услошемъ, что она употре- 

бить всЪ усиля\ чтабъ ить его изъ Томи. Отсюда 

кор конповъ, что эти возвышен- 
ся\екорфе къ вмятельной 0с0бЪ, чВмъ 

нщинЪ. Когда Овид@ говорить съ 
ому, не сомнфвается въ ея преданности; 
ней увЪренъ, когда пишеть другимъ: „Ко- 

Руфу,— моя жена очень расположена 
по с6бЪ; но когда ты совфтуешь ей, она ведеть 

лучше“ °). Это, надо признать, очень скромное 
доввре. ДЪло доходило до того, что при видЪ ея тщетныхъь 
усилШ, онъ не скрывалъ оть нея своего недовольства: „Ты 
хочешь, чтобы я сказалъ тебЪ, что ты должна дЪлать? 

Спроси это у самой себя: ты легко найдешь отв®тъ, если 
захочешь его найти. Я часто хвалилъ тебя въ своихъ сти- 

1) Те1зЬ, Ш, 3, 15. 
3) Ропь, Ц, И, 13. 
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хахъ; можеть быть, впослЪдетв!и усумнятся, заслуживаешь ли 
ты этихъ похвалъ. Остерегайся, чтобы зависть не имЪла 
права сказать: эта женщина ничего не хотВла сдЗлать для 
спасеня своего мужа“ '). Мы знаемъ, что несчастье дЪла- 

еть людей несправедливыми, однако, горечь и постоянство 
этихь жалобъ позволяють думать, что онЪ могли ть 
основаше. Близость кь Ливи не способствовала самоотщер- 
женйо и вполнЪ возможно, что жена Овид, воспитани 

въ подобной школЪ, думала больше о томъ, чтобы сох т 
свое втяше, чЪмъ о защитВ своего мужа. 

Понятно, что всЪ эти мольбы Овидя къ 
своимъ могущественнымъ друзьямъ ничтож ъ с 
съ тьми, которыя онъ обращаеть к Чем ь 
ему до низости еще до того, какъ м мт 
когда же его постигло несчаствонъ ъ ВсякЙ стыдъ. 
Мало того, что онъ ставить Авг хъ героевъ 

древности; онъ ему безъ ких посвящаеть 
веЪхъ боговъ Олимпа. Если етъ его съ Юпи- 
теромъ, то для того тольк же добавить, 

да какъ Августь богъ 

другь Котта прислалъ 
го семьи, былъ праздникомъ 

для этого бЪдна ми. Поэть не можеть нагля- 
дЪться, Онъ аромть\для Него часовню; онъ набожно обра- 
щается къ съ ‘молитвой. „Моя голова скатится съ мо- 

илф‘онъ, глаза мои выйдуть изъ своихъ 
мъ я допущу, чтобы вы, доромя боже- 

ны у меня. Вы пристань и алтарь въ 
и гетъь придетъ убить меня, овъ най- 

рижатыми къ моей груди“ 3). Мы видимъ здфсь 

еще лести. У него бываетъ, однако, лесть искус- 
нЪе и тоньше. Можно ли было подумать, что изъ веЪхъ 
добродзтелей Августа онъ наиболЪе охотно будеть прослав- 
лять его милосерще и доброту. Ве поразивийя его нееча- 
ся не мЬшають сказать ему, „что нЪтъ ничего на свЪть 

видимый *). То 

ему изображен! 

1) Рош, Ш, 1, раззиа. 

2) Тевь, ТУ, 4, 20. 

$) Роц%, 1, 8, 65. 
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болЪе кроткаго, чЪмъ цезарь“ *). Никогда ОвидШИ не жа- 

луется Августу, что онъ съ нимъ слишкомъ сурово посту- 
пилъ. ВмЪсто упрековъ за свою ссылку, онъ благодарить 
его за оставлеше ему жизни. „Я опасался всего, говоритъ 
онъ Августу, потому что я все заслужилъ; но твой гиЪвъ 
былъ меньше моего проступка“ *). Именно такъ въ восточ- 

ныхъ монархяхъ жертва, согласно этикету, проситъ изви- 
нен!я у палача. 

Какъ бы снисходительно не относиться къ Овид! и 
тывая его огромное несчасте, такая льстивость на, 
киваетъ. Его упрекали за это уже въ то время, ть 
обезоруживающею откровенностью отвЪчалъ: и 
хочешь, что у меня чувства женщины; я ь, что оя 
душа слаба въ несчаети“ *). Онъ ини ъ м® свою 
природу: „Я родился для поко: т ужасъ 
къ серьезнымъ дЪламъ, я не зналъ: ивЪе, быть 
можетъ, винить образъ жиз: 
Въ свфтской жизни есть что ее: она можетъ 
увеличить достоинства по: ‚ но человЪкъ вы- 

даюцийся теряетъььвъ нед вемя ‘и\вилы. Ежедневное обще- 

мъ блескъ и лоскъ, но 
отнимаетъ у нихъ\до и. Съ душой происходитъ 
то же, что и съ нужденность походки и гращя 
тълодвиженй &пбчь ются лишь въ ущербъ крпости 

и идуть об] венну, рука объ руку съ нервностью. Старый 

простымъ крестьяниномъ и неучемъ, 
ес’ несчастье: „Въ какомъ бы мЪетЪ ты ни 
онъ тьмъ, кто страшилея изгнан я, — не 

природа?“ Напротивъ, Цицеронъ, Ови- 
образованные люди, привыкийе пос\ицать изящ- 

во, когда имъ пришлось покинуть Римъ, проводили 
время въ стенашяхъ. СвЪтская жизнь, помимо истинных 
потребностей, создаеть массу потребностей, воображаемыхъ. 

а съ послфдними происходить то же, что и съ безразсуд- 
ными привязанностями: онф завладЪфвають сердцемъ силь- 
нфе другихъ и человЪкъ уже не имЪфетъ силы разстаться 

13) ТИзь, У, 2, 38, 
3) Те1вф, У,2, 59. 
3) Ропё, 1, 8, 31. 

до сихъ поръ. 
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©ъ ними. Такъ и Овидй! наиболЪе остро чувствовалъ лише- 
не свЪта и его удовольств. Его мысль некогда не раз- 
<тается съ блестящими собрашями, душой которыхъ онъ 

былъ; онъ думаетъь о публичныхъ лекщяхъ, гдз его стихи 

встрЪчались шумными аплодисментами; съ береговъ Эвксин- 
скаго Понта онъ словно видить „эти храмы, мраморные те- 
атры, портики, газонъ Марсова поля и прекрасные обце- 
отвенные сады, гдЪ прогуливается молодежь“ 1). Когда - 
ступало время какого-нибудь праздника, онъ издал 
дить за всЪми его эпизодами, словно онъ дЪИс 
присутствуеть тамъ, „Теперь садятся на лошадей 
когда происходятъ состязашя въ мирныхъ бивахъ: 
ютъ мячъ или дискъ. Открывается театръ и й стрибтно 
аплодируеть своимъ любимымъ тер `д® поэтъ 
отсылаетъь въ Римъ одну изъьсвоих гЪ 0 деть 

ее. Какое 
венныя мЪста! счастье для него увидЪть 

Воть Форумъ, Священная до) сты; вотъ дверь, 
украшенная дубовымъ вВик 8 хорошо извЪетна, 
это дверь на Палатинъ. т ваетъ туда, онъ пре- 
«мыкается тамъ у обезоружить „страшное 
‘божество, могуцебтв онъ лично испыталъ“ *). По 

возвращен изт», таки аемыхь путешествьй, гдЪ 
п на одно мгно гь увидфть всю пышность жизни 
изащи, понятно, какимъ пустыннымъ и 
бЪдный скивск@ городъ. Тогда му- 

но покидало его, и онъ въ отчаян!и гово- 
ть сердца, я могу только плакать“ *), 

цфлыхъ восемь лЪтъ въ Томи. У него 

Жители при всемъ своемъ варварствЪ были польщены, пр!- 
обрЪтя такого великаго писателя, и осыпали его отли ями. 
Сенать и народъ города Томи 4), освободили его оть вся- 

1) Роп&, 1, 8, 35. 
2) Тг!вз%, Ш, 1. 
8) ТгузЕ6, Ш, 2, 9. 

“) Такимъ громкимъ именемъ названы муниципальные сановники 

торода Томи въ одной надписи времевъ Адр!ана. 
9* 
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кихъ повинностей, сосфдн!е города послфдовали этому при- 
мЪру '). Ему присудили даже лавровый вфнокъ, но онъ. 
говорилъ, что съ сожалЪемъ принялъ его. Конечно, онъ 
думаль о другихъ, болЪе шумныхъ трумфахъ, которыхъ 
быль лишенъ. Годы текли, и ничто неё могло излЪчить 

это разбитое сердце; до конца онъ устремлялъ своих взо- 
ры на гороцъ, „который со своихъ семи холмовъ с 
рить на поверженный у ногь его мръ“ *). Онъ никогда 
отчаивался снова увидЪть его. Неудачи, которыя он 
несъ, не мВшали ему надЪяться. Онъ утверждаеть 
время его другъ, Фабй Максимъ, смягчилъ был 

но Фаби, ставъ жертвой придворной интриг ъ 
былъ покончить съ собой, Августь же пережи. Ишь я ко- 

роткое время. ОвидШ поспЪшилъ возФвигн оу, ко- 

торый только что умеръ, и воздать ем. у ‘въ ПоэмЪ на 
гетскомъ языкЪ; затВмъ, подве, имъ импе- 

з вил свои мо- 
енъ быть понять, 

Воть почему въ 
иногда отзвуки какой- 

корности. „Простите миЪ, 
лся на васъ; это ошибка, 

исправиться... Я пришелъ въ 
страну гетовъ, ней умереть, моя судьба должна, 

Пусть цфиляются за надежду 
ь не % она обманывала. Когда же надежда 

Алу“ ше №сего умЪть во время отчаяться и думать, 
азВьнайевгда безвозвратно погибъ. Есть раны, ко- 
АгаВЛЯ отъ старан  лЪчить ихъ; лучше ужъ ихъ. 

Меньше страдан! быть сразу поглощеннымъ 
| Бмъ утомлять ихъ безсильною рукою“ 3). Но это 

только молнш; въ глубин души поэть упорно надфялся и 
послЪ нЪкоторыхъ минуть отчаянья снова принималея мо-. 
лить и льстить, какъ будто жестокая и презрительная душа 
Тиберйя могла быть доступна мольбЪ и лести. Онъ былъ 
занять просмотромъ своей поэмы Разфез, чтобъ ввести въ- 

раторомъ, онъ обратился 
ленья. Но вЪдь онъ зналъ Т 
чего можно ожидать оть е 
его послъднихъ стихахъ ‚мойада 
то мрачной, нео 
мои друзья, е 
оть которой я, 

1} Ровь, Ш, 9, 100 и 1, 104. 
2) Те! зв, 1, 5, 69. 

я) Ропь, Ш, 7. 
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‘нее несколько намековъ на новое царство и нЪсколько по- 
хвалъ старому, когда смерть застигла его на пятьдесятъ 
девятомъ году. 

Ссылка Овидя и связанные съ ней эпизоды принадле- 
жать столько же политической истори Рима, сколько и ли- 
тературной. Они освЪщаютьъ намъ закать того царствован!я, 

до тЪхъ поръ умЪренно пользовался своею властью, 
нецъ, огорченный плохимъ успЪхомъ своихъ рефо 
досадованный неожиданнымъ сопротивлешемъ, 
встрЪтилъ, сталъ безжалостенъ ко вефмъ ъ, 

считалъ вдохновителемъ этого сопротивленйя; 
своимъ гнЪвомъ онъ отрекся оть ку лИКодуш- 
наго образа дфйстшя, какого дфсихъ е] ; долгое 
время, ставя себЪ въ заслугу у дЪ устнаго 

и письменнаго слова, онъ 'ъ, присуждалъ 
писателей къ ссылкЪ, а книг 

зомъ, по свидътельству Д! 
намъ, которые раньше му 
ствовалъ обле 

Августа, какъ 

; такимъ обра- 
въ тягость римля- 

ялись, и мръ почув- 
меръ. ПослЪдые годы 

показывають намъ, какъ 
трудно абсолютной сдержанной и мягкой; этимъ 

и пользуется ашя уже иныхъ порядковъ. Изу- 
чая произв ‚ мы понимаемъ, какъ, несмотря на 
виЪш ешя Августа, могла зародится тогда 
глух рая при всей славЪ императора вы- 
о я и которая гораздо сильнЪе раздражала 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Доносчики. 

Въ силу закона 1ех тадезйа 8 импе преся®до- 
вали тьхъ, кого подозрЪвали въ неЯово. У; г Фыски- 

вали и наказывали ихъ при ощи ВдойбсчиковЪ. Намъ 
важно узнать, поэтому, что за доносчики: 
надо знать, каково было фе, къ какимъ 
премамъ прибЪгали они въ Зввоихъ нешяхъ и кая 
ужасныя послфдетыя для т. озобтцества имЪло довЪ- 
ре, прюбрЪтенное ими мя ей. 

Римская им венно произошла изъ 
республики. Боць режден, которыя мы ©чи- 
таемъ создашем’ НТ въ, древние послфднихъ; но 

заимствуя ихъьйз\Ъ пюшл®го, императоры постарались из- 
ысл 

п 
Ь гда-то гаранти свободы они стали 

теперь у МУ изма. Такъ было и съ доносчиками. 

я\въ нашихъ глазахъ характеризуеть тиран щее`им 

ера ме одШако, доносчики существовали и при респуб- 
о т аницахъ, въ какихъ они терпимы въ 

НО стран. ИзвЪетно, что римляне не знали той 

И, которую занимаеть нынф министръ внутрен- 
нихъ дфлъ, у нихъ не было спещальныхъ магистратовъ, * 
которые бы открывали и преслфдовали государственныя пре- 
ступлен!я. Забота объ этомъ была возложена на обыкно- 
венныхъ должностныхь лицъ, а за ихъ недостаткомъ, вс 
граждане имЪли право брать ее на себя. Такимъ правомъ 
пользовались въ РимЪ очень охотно, особенно въ моменты 
смуть. Жизнь политическихъь дЪятелей проходила тогда 

“ 
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въ нападеши и самозащить: Катонъ былъ сорокъ четыре 
раза обвиняемымъ и гораздо чаще обвинителемъ. Девяти- 

десяти лЪть оть роду онъ появился на форумЪ, чтобы до- 

нести народу на Серыя Гальбу, который вопреки догово- 
рамъ вырЪзалъ цфлое племя Лузитанцевъ; но роль обвини- 
телей, повидимому, больше нравилась молодежи. Често- 
любцы, чувствовавице въ себЪ талантъ и стремивицес къ 

его обнаружен, находили въ доносЪ удобное средетво бы- 

стро выдвинуться: они выбирали кого-нибудь изъ 
значительныхъ лицъ противной парти съ наибол 
тельной репутащей и привлекали его къ наро, 
Если имъ удавалось вызвать большой сканд; 

концу 
подобнаго 

угого. Патр!о- 
нились НОВЫМЪ 
ичнаго времени 

способа извлекать выгоду 
тизмъ ослабъвалъ, древшя 
духомъ, и выше всъхъ д 
стали считать ту милую де 
родства души и 
дали имя гумамно 
неня Верреса, 3 
няхъ, что „е 

погибель л м. 

оихъ послЪднихь произведе- 
езчеловъчнымъ употреблять на 

ибфусчтво, созданное природой для ихъ 

№ какъ будто предвидЪло такую со- 
бЪгло къ весьма дфйствительному сред- 

г. ь ее въ зародышЪ. ТЪ, которые выз- 
удь осуждеше, получали четверть имущества 

обвиневьаго: отсюда, говорятъ, произошло названше диа@гир- 
1аботез. Такъ какъ адвокатамъ было запрещено тогда брать 
деньги, то оказалось, что прибыльне было обвинять, чёмъ 
защищать, и люди, желавице быстро обогатиться, естест- 
венно, изъ доноса сдфлали ремесло; но такое ремесло было 
гораздо болфе выгодно, чфмъ почетно; т, кто изъ него 

1) Ое о[1., П, 14. О всъхъ этихъ вопросахъ, которые здЪсь только 

указываются см. Гафошауе, Езват виг 103 1018 сгЕш1пе11ез Чев 

Кома! т 5. 
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извлекалъ доходъ, далеко не пользовались уважешемъ. „Я 
не хочу сдЪлаться профессюнальнымъ доносчикомъ, говорить 
одинЪ паразить у Плавта; мнЪ не подобаетъ безнаказанно вы- 

рывать у людей имущество; я не люблю тьхъ, кто поступаетъ 
такъ ')*. Онъ считаеть болЪе благороднымъ слфдовать при- 

мЪру своего отца и всЪхъ своихъ предковъ, „которыех, по- 
добно крысамъ, всегда Фли чужой хлЪбъ“. Не съ больмей 
симпатей говорить о профессюнальныхъ обвинителяхъ 

Горац! тамъ, гдЪ онъ описываеть двухъ знамениты 

винителей своего времени, „голосъ которыхъ, гово 
охрипъ отъ злословя“. Только послВдняя черта 

говорить въ ихъ пользу: „Они гуляють съ 4вои 
ментами подъ мышкой и бесъдуютъ между“®06: 

сахъ, ожидающих жуликовъ 3)“. 

Обвинители во времена имщерм и только чест- 
ныхь людей. Такая перемЪна ъ ювидимому, 
уже чувствовалась, такъ е имя: около 
времени Августа первый ра: назване до- 
носчика. Они были тогда(0%ен! Не говоря о на- 
рушеняхъ старыхъ, зако: коны доставляли имъ 
массу работы. нялъ строя мЪфры про- 

тивъ тьхъ, кто ме Хо ать въ бракъ. По его вну- 
шенйо доносчики' семьи и выглядывали, все ли 
здЪеь въ порядьЪ, льны ли тЪ браки, которые за- 

го подчинешя волЪ императора. 
изищя оказалась большимъ зломъ 

ь справедливо говоритъ, что послЪ 
Бани наступили страдашя оть лЪкарства *); 

] Виаибольшою выгодою доносчики эксплоа- 
олитическя преступленя. ТВ изъ нихъ, которые чув- 
ебя созданными для первыхъ ролей, имфли возмож- 

ность достигнуть ихъ легко и быстро; вместо того, чтобы 

терять время на преслфдоване толпы корыстыхъ адвока- 
товъ или упорныхъ холостяковъ, они обвиняли передъ сена- 

объ 
% 

1) Регва, 1, 2, 10. 

2) Зав. 1, +, 65, 

3) Тац. Аша, Ш, 25: чаще ап(еевас 1аб1 118, 16а ис 

1Те81Ьи8 1аБогаБаф иг, 
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томъ враговъ Цезаря на основан!и закона объ оскорблени 

величества (1ех та]ез(а\15). 

Это знаменитый законъ, на который падаеть извЪстная 
доля отвЪтственности за преступлевя импери, относится 

также къ республиканскому времени. Онъ каралъ 
смертью всякаго, „кто будетъ уличенъ въ томъ, что вредилъ 
велич!ю и достоинству римскаго народа“. Эта неопредь- 
ленная формула имфла то преимущество, что при каждо 
политическомъ кризисЪ позволяла побфдившей парти 

слЪдовать везхъ своихъ противниковъ. Отсюда п 
ная пармя обыкновенно проклинала ее, но въ 
ОЪды сейчасъ же ею пользовалась. Въ особей цост: 

использовалъь ее Сулла, который п 
закона нашелъ средство ми вк 
такъ и на дЪйствя '). Имперядсъ в 
не измфнила въ законф о ‚вели 
тоть же, но результаты п лись 
раторъ былъ поставленъ всюду на м народа; онъ вос- 
пользовался этимъ, чтобы и свое величе за- 
конами, защищавшими опасность республики. 

новки. Отвлеченныя по- 
ны, нежели личности: когда 

на не чувствовала необходи- 
къ своей защить и къ наказа- 

ествилась съ однимъ челов комъ, 
ее. Прибавимъ, что этоть человЪкъ 

свойства, а почести, кая ему оказывали, 

самую вершину. Онъ быль облеченъ 

отому былъ лицомъ священнымъ; онъ 

ожествомъ при жизни и окончательно стано- 
ковымъ по смерти: политическ! проступокъ ослож- 

нялся релийознымъ чувствомъ, а оппозищя становилась 
кощунствомь, Передъ живымъ или мертвымъ императоромъ 

К нфелова, 

оны ничего 
его остался 

о иные. Импе- 

республика озна’ 
мости такъ чаюто 
руны когдаея 

Ю Ци, А. Гам. Ш, 11,2: уегим {ашен езё шауезаз (п 

Зи Па у01щ1% пе 1п чцем у! 1шрипе Чес!ашаге 11 сегев 

Другое мЪсто у Цицерона показываеть, что уже при республикЪ 

можно было съ нЪкоторой натяжкой дать закону о величеств% н\которыя 
изъ тьхъ измЪнеший, которыя возмущають насъ въ императорскую 
эпоху. 11 Уеггеш, ТУ, 41. 
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нужно было находиться въ состояи вЪчнаго обожаня; по- 
виновеше должно было принять характеръ культа и, какъ 

во всякомъ культ, малфйшая разсЪянность, малЪйшая 

ошибка ставились въ вину. Случалось, что людей пре- 
слЪдовали и осуждали за то, что они брали имя Августа 

въ свидфтели при ложной клятвЪ, прибили раба или чтере- 

мЪнили одежду передъ изображешемъ императора. Тайовы 
были крайне результаты закона о величествЪ. 

Этотъ законъ, какъ видно отсюда, давалъ не м. 
боты доносчикамъ; ихъ задача сводилась просто 
чтобы извлечь изъ этого закона все, что толь 
содержалось. Любопытно узнать, въ какое “времЯ и \а- 
кимъ путемъ они достигали этого. ъ 

Когда появляются доносчики. — см и к Корнеля Галла. — 
Доносчики во время Тиберя. — Какъ нОэсудить объ этомъ госу- 
дарЪ. — Его управа их ет тственны ли доносчики за 

Е и 

циту, начали свою дЪФятель- 
; онъ тщательно устанавли- 

о лицо, которому онъ приписы- 
ибпинъ, говорить онъ,—первый при: 
которое благодаря несчастнымъ вре-, 

ческому безетыдству прюбрЪфло позднЪе 
Бдный, темный интриганъ, Криспинъ 

и цезаря сначала косвенными путями, 
кретными записками; вскорЪ онъ сталъ на- 

падать а самыхъ видныхъ людей; пользуясь довфремъ 
одного и ненавистный остальнымъ, онъ показаль примЪръ, 
который его подражатели, ставише богатыми и страшными 
изъ бфдняковъ и презрЪнныхь личностей, обратили на по- 
гибель другихъ, а въ конечномъ счеть и самихъ себя“ 1). 
Это утверждеше не совсЪмъ точно; подобнаго рода доносы 
такъ же стары, какъ имперя, и существовали уже при Авгу- 

1) Апи. 1 
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стЪ, какъ доказываеть смерть Корнеля Галла. Эту историо- 
стоить разсказать. Галль былъ богатый провинщалъ, давно, 
еще во время гражданской войны поселивпийся въ РимЪ 
и создавиИй себЪ громкую репутащю роскошью жизни и 
тонконостью ума. Онъ посъщалъ лучшее общество, покро- 

вительствовалъ литераторамъ’ и самъ сочинялъ л ные 
стихи, нЪсколько манерные, но очень милые. Въ же 
время этоть человЪкъ удовольстя умфлъ быть и человф- 
комъ дЪла; онъ храбро сражался за Октавя. Имен 

послЪ битвы при АкщумЪ было поручено пре 

АнтошШя, котораго онъ и довелъ до самоубст 
граду Галлъ получилъ въ управлеше Египетъ, 
трудную должность, проявилъ большя спо ка- 

занныя имъ услуги не спасли его н олЬНо» 
трудно установить, въ чемъ он ;\по ‘всей в%- 
роятности, онъ былъ опьяненъ с ачей; Еги- 

отъ временъ 
фараоновъ тамъ существовал готворять пове- 
лителя, каковъ бы онъ ни дице затЪмъ греки 
по существу нисколько И угодливости; они 

И лести болфе пикантной 

снЪе для того, кто былъ ея 

вскружила голову и Галлу; 
ывать честь за всЪ благя дЪй- 

тельнымъ преступлешемъ въ гла- 
монарха; онъ позволялъ воздвигать- 

формы, что дЪ 

объектомъ. Всеббщ; 

онъ заставлял, 
ств я, что 6 

иъ как я то неосторожныя слова. Между 

никами оказался предатель. Императорь былъ 

приказане не показываться болЪе во дворцЪ; всЪ накину- 
лись на него, сенать проявилъ особое рвеше, разслЪдовалъ. 
ДЪло и осудилъ несчастнаго на изгнаше. Галлъ въ от- 

чаяни убилъ себя. Августь, котораго не было тогда въ- 
РимЪ, когда узналь о его смерти, сдфлаль видъ, будто 
оплакиваеть своего друга и сожалЪеть, что къ нему отне- 
слись слишком строго; это не помфшало ему все же сердечно. 
благодарить сенатъ, „который такъ горячо отозвался на 
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‘нанесенныя ему оскорблешя* 1). —Вотъ первое представлене 
комеди, которая разыгрывалась впродолжеше всей имперш; 
туть уже участвуютъ вс\Ъ персонажи, имфются всЪ эпизоды: 
предательство друга, усерде и низость судей, лживая умЪ- 
ренность повелителя. Тибершо не оставалось выдумывать 
ничего новаго, и честь открытя должна принадлежать 
Августу. 

Необходимо оговориться все же, что въ правлеше А®- 

послЪ него онЪ происходятъ очень часто. Зная 
легко понять, почему доносъ сталь при немъ п 
явлешемъ и однимъ изъ главныхъ средетр 
Никогда ни одинъ государь не бодлся та 
‘какъ Тиберш. Онъ дИствоваль возможно те лично 
и пользовался своей властью а. Не желая 
‘открыто принимать участе, въ д 1 мести, онъ 

хъ враговъ и 
привлекать ихъ къ суду сенат: азомъ доносчики 
были необходимымъ колес 

лени. Если не онъ пе усхифв ихъ въ дьло, то по 
крайней м®ръЪ, п отчетливо обнаружилось, 

каыя услуги омщи мо ать цезарю, который поже- 
лаеть распоря с НЫВ и состояшемъ всъхъ своихъ 

а подданныхъ, ив в и этомъ себя. Пользуясь служ- 
бой доноеч ь, Тмбеми угнеталъ римлянъ самой жесто- 

ую 5ни когда либо испытали. 

стрЪчаемся здЪеь съ серьезными возра- 

-ли справедливо только что высказанное 
бер ли пользовался доносчиками, или 

доно привели въ заблуждеше и увлекли Тиберя? 
Кому самомъ дьлЪ принадлежалъь починъ начавшихся 
тогда обвиненй? На кого должна пасть отвЪтетвенности, 
за пролитую кровь? Все эти какъ будто исчерпанные во: 
просы были вновь подняты въ наши дни и вызвали самые 
разнообразные отвЪты. Тибер@ нашелъь смФлыхь апологе- 
товъ, которые безъ колебайй винять за его преступленя 
тВхъ людей, которые служили ему орущями и даже были 

1) Свет, Ацв., 66. 
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его несчастными жертвами. Ученые историки еще недавно. 
въ Германи пытались доказать намъ, что о Тибери соста- 
вилось дурное представлеше и что надо, наконецъ, вернуть. 
ему наше уважеше!). Такая задача не изъ легкихъ, и за- 

щищающе Тиберя изслдователи впадаютъ часто въ проти- 
ворёчя. Не входя во всЪ подробности этой полемики, оки- 

немъ быстрымъ взглядомъ тоть путь, на которомъ можно- 
примирить Тибер!я съ общественнымь мнЪшШемъ и выясни' 
ту роль, какую приписывають доносчикамъ апологе’ е 
заря. 

ТЪ, кто желаетъь внушить намъ уважене к 
начинають всегда съ восхваленя его вн\Ъш п 

Надо признать, что это похвала заслуженн: ъ тЪ 
соглашается, что въ его царствеванТе вс ы\ спо- 

сь \уважешемъ. 
аслъдовалЪ 

е увлекаются 
енныя приклю- 

ь ему достаточно 
итой ея, не заботясь- 

ми онъ велъ искусную 
и осторожную терегался ихъ раздражать, 
старался разъед; собой и для ослаблешя 
ихъ больше равсчит ъ)йа свои интриги, чёмъ на ле- 

гюны. ОтновительнУ пронинц Тацить говорить, что Ти- 

койна, импермя процвЪтала 
Ему было пятьдесять шесть лЪ 
Августу: въ такомъ возр 
блестящими случайностями 
ченя не привлекали его; и 
обширной; онъ девольс 

о расширени. 

А 94. БЗ4арг, Т{Бег!ив. Эта книга, входящая въ. 

ой древности (В1 19 ег виз Чеш А1{ег{ Вим е), 

ангаАской прессЪ. Эдуард Пашь взялся за ея опро- 

г КЕГЫК Чег безсв 1 сНнЁёа дез Ка! зегз Т1 Бег! цз, 

1836). Насъ очень удиваяеть, что Шуаръ, который прила- 
гаетъ много старан, чтобы найти сиб въ литератур предшествен- 

виковЪ, благосклонно относящихся къ Тиберю, забыль упомянуть о 
диссерташи Дюрюи (Фе Т1Ъег10 1 шрегабоге), которую онъ въ 

1853 г. передъ Раси1 66 Чез 1е&{гез защитиль въ ПарижЪ и кото- 
рая выавала тоже болыше споры. Почти веъ аргументы Штара уже 
обсуждены и указаны въ этой диссертации; только заключеня Дюрюи 
далеко не такъ радикальны, какъ у Штара. Онъ защищаеть здмини- 
стращю Тибер!я, но не доходить подобно Шиару, до [утвержден!я, что- 

Тиберй симпатичная личность. 
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««лЪдилЪ за ними. Мы уже доказали, что провинщи чув- 
ствовали себя при новомъ режимЪ лучше, нежели объ 
этомъ думають, что он№ пережили безъ особенныхъ потря- 

сей не только правлене Тиберя, но и времена Кали- 
гулы и Нерона. Къ своему счастью, имперйя тогда еще 
не была такъ централизована, какъь позднфе, и админи- 
стративная независимость муницишй не давала много 
тора имперскому правительству. При самыхъ дурныхъ 
заряхъ, какъ и при самыхь хорошихъ, декурюны т 
жали управлять дфлами общины, народъ избиралъ д 
ныхъ лицъ, дуумвиры чинили судъ, народны: с 
собирались на свои банкеты и празднества. и преходити 
среди мирной агитащи и лишь издали 9 ри, 
приводивпия въ трепеть Римъ '). 

Если въ общемъ нЪгь 
ней политики Тиберя и ег 
поведене его въ отношенй 
крати даютъ большее мЪ®сто 

бенности эти разнорвчя 
доходить до оц 
мятся понять ег 

сидельно вн ш- 
инняхуъ, то 

мской аристо- 

1; но вВЪ 060- 

тогда, когда дЪло 

амого себя. Но когда онъ освободилея оть Гер- 
его семьи, оть Ливи, оть Сеяна, тогда онъ рЪ- 

шился быть самимъ собою и показалъ себя такимъ, какимъ 
онъ былъ на самомъ дьлЪ. Подлинный Тибер таковъу 

1) Однако, императорская тираншя имфла нЪсколько жертвъ и 

въ провившяхъ. Светошй говоритъ, что Тиберй подъ самыми пустяш- 

ными предлогами конфисковаль состоян!я богатЪйшихъ жителей Галли, 
Испани, Сиры и Грещи (Зиеё, ТТЬ., 49). Неронъ велъль убить шесть 
собственниковъ, которые владфли половиной Африки (Плишй, Н13%. 
паф, ХУ, 6). 
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слЪдователено, какимъ мы знаемъ его въ послфдне годы. 
Именно это и отрицаютъ новфйпие критики. Тацитъ, гово- 

рять они, плохой психологъ, онъ плохо знаетъ человЪческую 
природу: до шестидесяти лЪтъ невозможно носить личины *). 
Какимъ чудомъ искусства можно скрываться такъ долго? 
Какая бездна глупости заставляеть человЪка распустцться 

такъ поздно? Для этихь лицъ пнастояцйй Тибер о 

Тиберй первыхъ лЪтъ; люди и обстоятельства заставижи 
его измЪниться, но въ сущности это была добрая и 

родная натура (е1пе вифе ип4 е41е Хафаг)? 

ъ 
Воть этого какъ разъ и нельзя допустить; 

знать, какимъ Тибер сталъ въ концЪ, чтобы \цоня 
онъ былъ въ началЪ. Никто не можеть $ „Доб- 
рая и благородная натура“ к. #6 ‘ло и аКихЪ 
ужасовъ. Какому бы вмяню одей\ ни подвер- 

гался Тиберй, жестоюе инстик е рылись въ 
немъ въ конц жизни, су ТВоВ: аль; исторя 

молодости доказываетъ, что в ени онъ и тогда 
отводилъ душу. Конечно, ОТвюдь, Пе можемъ смЪши- 
вать его съ тЪмиь цеза| к слЪдовали за нимъ. 
Тиберй не былъ\с: какъ Калигула, слабоум- 

Накомъ, какъ Неронъ. Его 

ди величайшихъ эксцессовъ, 
дурнымъ. Онъ выросъ среди 

не любили, окруженный тайными 
его положеше было одновременно 

разсудокъ остал 
но сердце егоб 

ругой поддержки, кромЪ матери, онъ сты- 
ванъ ей своимъ высокимъ положенемъ; 

взглядами, скрывать свои самыя®законныя стремлешя и 
даже свои таланты. Понятно, что онъ сохранилъ на всю свою 
жизнь неизлзчимое недовзр!е къ людямъ и неискоренимую 
потребность лицемфрить. Когда онъ достигъь власти, его 

1) Пашъ приводитъ, однако, примъръ Сикста У, который дождался 

почти такого же возраста, чтобы проявить свой подлинный характеръ. 

2) Ббаьг, ТР. стр. 164. 
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сердце было исполнено злопамятства и жажды мести, храня 
воспоминан!я объ испытанныхъ унижешяхъь и страхЪ; и 

тЪмъ не менфе, онъ продолжалъь окружать себя жалкими 
предосторожностями, боясь дневного свЪта, ни одного за- 
труднешя не встрЪчая открыто, повсюду видя враговъ, ко- 
торыхъ преслфдовалъ низкою и темною местью. Нм его 
качества, ни его пороки не прюбр$ли никакого величия\тЪ 
того высокаго положеня, котораго онъ достигь случаймо 
и послЪ столь долгаго ожиданя. Онъ всегда остал 

скочкой на тронЪ и имфлъ такой видъ, будто на 
не чувствуеть себя дома. У него были и хоропи 

но въ, силу роковой странности его недостатк&, д’ 
безполезными. Вс\ современники говоря ‚Ч НЪ 
былъ холоденъ и мраченъ, тт 8 Эа ц 0%. Его 

откровенность имЪла въ себф ‘что то ое) а &го вЪж- 
ливость походила на скрытность: одила фан- 

тазя быть великодушнымъ сл ко, онъ давалуь 
нехотя и своимъ благодъяше Энъ имЪлъ спо- 

собность дфлать скверно с: ещи '). Его нена- 

видЪли еще раньшге, чЪ; и жилъ это. Изъ сочи- 

ненныхъ тогда о иховъ, которые его такъ 
огорчали, видйю, рвыхъ лЪть его царствова- 
шя окружаюцще\ирёич. и въ немъ Тиберя послЪд- 

ь такихъ грустныхъ результатовъ для поддан- 
НыхЪ и Бе “уния въ РимЪ. Мы указывали выше, 

почему этоть режимъ Породилъ больше дурныхъ государей, 
чьмъ всяю другой. И ТиберШ также поддался его вян!ю; 

1) Сен., Бе Беш., П, Ти 8. 
2) Апш,, У1, 48: УЕ ош! па 1о018 сопуц1 ив её шиёа- 

{ ив. Тацить точно отмёчаеть ходъ этой перемфны въ Тиберш. Онъ 
указываеть моменть, когда Тиберй рышительно сталъ портиться (А пп. 
ТУ, 1), а именно, когда онъ сталь жаденъ къ чужому добру (14., 20), и 

когда пристрастился къ самому постыдному распутству (У 1). 
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онл, становился хуже, стар$я въ привычкахъ своей неопре- 
дфленной власти; не слЪдуеть думать, однако, что одинъ 
императорск Й санъ отвЪ®тственъ за его преступленя и сдЪ- 

лалъ его тВмъ извергомъ, какимъ онъ сталъ подъ конецъ. 
Въ каждомъ человЪкЪ есть какъ бы скрытыя силы, напра- 
вленныя къ добру и кь злу, которыя въ обыденной ни 

часто остаются подъ спудомъ. Напрасно говорятЪъ, что Ухъ 
создають чрезвычайныя обстоятельства; они ихъ толь 
раскрываютъ. Сколько чуднаго самоотверженя, с 
дикихъ инстинктовъ вывела на свЪть французе 
лющя! Сколько такихъ людей создали себЪ ужа 

въ порокахъ, если бы великое потрясене 
пихъ всего того, что дремало въ Тлуб 
Можеть ли это быть причиной ихъ 

У ы думаемъ, 

объЗихъ природЪ по 

они и въ дВй- 

ть таковыми. 
объяснеше Тацитомъ 

паоборотъ, что вполнЪ зак: 

ихЪъ поступкамъ, и мы впра 
ствительности были злы, е 

Мы только к 

пужно признать: то Тиберй имфлъ „прекрас- 

ную и благорощн. ‚ то какъ понять, что онъ могъ 
испорти' лать вЪроятной такую перемзну, 

В №" иковъ. Намъ говорятъ, что Тиберий 

ь вляшямъ, что онъ довфрчиво слушался 
ахъ которыхЪ было сдфлать его такимъ же 

ами, и воспользоваться его жестокостью. 

Макрона, насиловали его природное великодупие и толкали 
его къ строгостямъ, которыя были ему противны. Одинъ 
изъ послЪднихъ историковъ Тиберя, Штаръ, идетьъ еще 

дальше: онъ хочетъ сдфлать отвЪтетвенными за его жесто- 
кость тьхъ, кто были ея жертвами. Постоянно вынуждая 
его къ репресс1ямъ, они въ концф копцовъ едфлали чер- 
етвымъ его сердце. Итакъ, до сихъ поръ людская жалость 
заблуждалась; Штаръ направляеть ее на истинный путь. 

10 
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Не слфдуеть болЪе жалЪть Сабина, Кремущя Корда или 
Агриппину; нужно пожалЪть бфднаго Тиберия, который выну- 

жденъ такъ часто насиловать свою природную доброту и 
который дЪлается кровожаднымъ помимо своей воли! Можно 

подумать, что герой Штара передалъ ему свою подозритель- 
ность; историкъ также видить повсюду заговоры щ зло- 
умышленя. Онъ не хочеть найти невинныхъ среди 
кто былъ наказанъ Тиберемъ; онъ довЪряетъь въ данно 

случаЪ свидЪзтельству тьхъ презрЪнныхъ личностей, 

рые ихъ осуждали. Пусть Тацитъ говоритъ, что х 
дЪти Германика были въ заговорЪ. Не зря прив 
самоубИству Нерона, а Друза заперли въ ко 
гдЪ тоть умеръ съ голоду, съъвши даж 
матрацовъ. Агриппина была над®ждо 

центромъ интригъ: она была клишкдыъ\@высуко 
словахъ и имЪла слишкомъ горя подданной. 

Конечно, съ 
нею обошлись нЪсколько гру нъ, которой велъ 
ее въ тюрьму, не долженъ ей глазъ: но такъ 
какъ она, въ коцечном, ‘от явъ друзей и дЪтей, 
въ отчаяши хо т инЪ справедливо было 
позволить ей л е достаетъ, чтобы Штаръ, 

ысли возблагодарить имие- 
ль вее же задушить и бро- 

ьны ть сторонники Тиберы, которые, 
у по поводу преступленй его послъднихъ 
ъ не менЪе средства обратить ихъему же во 

ы убфдить насъ, что Тиберй возненави- 

и результаты которой были столь ужасны, служить, по ихъ 
мнЪн!ю, доказательствомъ его тонкой душевной организаци. 

РазвЪ не нужно обладать нъжной и чувствительной душой, 

говорять они, чтобъ такъ сильно отозваться на постигийя 
ее неудачи? Сколько ранъ получила она! Сколько она 

должна была выстрадать и какъ истекать кровью, чтобъ 
дойти до такихъ ужасных жестокостей! ЗатЪмъ слЗдують 
тщательныя перечислешя вофзхъ основан, которыя заста- 
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вили этого друга человЪчества кончить ненавистью къ лю- 
дямъ: угрожавише ему заговоры; опасности, среди которыхъ 
онъ провелъ всю свою жизнь; измна его близкихъ; одино- 

чество, въ которомъ онъ угасалъ. Эти картины могутъ 
быть очень патетичны, но сомнительно, чтобы онф вызвали 
въ насъ жалость къ Тиберию. Не слфдуеть забывать, что 
злоумышленя, о которыхь пнамъ говорятъ, существовали 
большею частью лишь въ сообщешяхь доносчиковъ, отйо- 
сительно же тЪхъ, которыя дФйствительно сущест 

развЪ мы не знали, что ихъ организовывали и во} 
агенты-провокаторы цезаря, чтобы дать ему в 
раздЪлаться съ твми, которыхъ онъ хотЪлЪ р 

Тибер!! состарился на КапрИйской скалЪ с оихъ\ам- 
матиковъ и миньоновъ, если онъ в сво! {я Финуты 
видфлъ вокругь себя равнодущьныя и бнйя лица, 
то на кого онъ могъ пожалова’ Н и онъ ли- 
шилъ себя этихъ послЪдн 
Разъ извЪстно, какъ умерли 
поистин® странно желане 

Нельзя не 

всЪхъ этихъ по 

Тиберя. Си 
симпатий: столь 

ность? Одно 4 
мнъшемъ 

ьи и дружбы? 

родственники '), 
го одиночествомъ! 

дивленя при видЪ 
оумя для реабилитащи 

гла вызвать къ себЪ таюя 

‚ по нашему мнЪ®н!юо, лич- 
ольстве разойтись съ общимъ 

`общихь мЪФеть вульгарной морали 

выдающихся ученыхъ защищать Ти- 
ни показаться наивными или просто- 
установленное вЪками суждеше. Мы 

то высокомфрное презрфше, которое 

къ людямъ, поразило воображеше нЪко- 
слЪдователей, принявшихъ это презруше за вели- 

че. Большинство людей создано такъ, что ими можно 
повелЪвать, только унижая ихъ; оказываемое имъ презрЪ- 
не вызываеть больше удивленя, чВмъ ненависти, Це- 
зарь и Наполеонъ, которые такъ ловко умфли пользоваться 

1) Светонйй сообщаетъ, что Тибер!й выбралъ двадцать сенаторовъ 

изъ тьхъ, которые были ему особенно преданы, чтобы составить нъчто 
вродь ближняго совЪта. Спустя иЪсколько льть ихъ оставалось лишь 

двое или трое: онъ отправилъ къ праотцамъ воъхъ остальныхъ (ТВ, 55). 

10* 
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людьми, презирали ихъ и не скрывали этого; въ глазахъ 
многихъ людей это составляеть часть ихъ величИя, которое 
отнюдь не страдаетъ, однако, отъь наличности довЪрИя или 
уважешя къ людямъ. Въ одномъ можно согласиться съ по- 
клонниками Тиберия: надо признать, что онъ самъ признавалъ 
низость своихъ преступлен!! и порою краснфлъ за нихъ. ЗотЪ 
что отличаетъ его отъ преемниковъ, и только это обстоятьль- 
ство можеть расположить насъ къ нЪкоторой снисходител- 
ности. Въ глубинЪ его извращенной натуры оставалос: 
стное чувство порядочности, которое онъ насиловалъ, 
шая его, и которое иногда бурно поднималось. Пр д 
гихъ, онъ по крайней м®рЪ былъ въ то же врёия назгоЛько 

справедливъ, что презиралъ и самого себя ое дучйев- 
ное безпокойство, таке припадки уГрызе иФвызы- 
вали въ немъ неувЪреннос’ тйворЪ‘Ия, 
замЪчаемыя въ его жизни: потр анутымъ и 

ащен!е къ раб- 

ской услужливости, полное ра; всемъ и любовь 
къ полному уединен!ю, стр: увияЪть Римъ и сенатъ, 
презрзне къ другимъ и ‚ глубокая тоска, кото- 
рая до конца жи итъ говоритъ, слфдуя Пла- 

тирановъ, то мы увидфли бы, 
ами, дЪлами жестокости, раз- 

рые на душ оставляютъ таке 

же слЪды, ыаше на производить кнутъ палача“ '); но 

Тапгь слишкомъ далеко: есть тираны, 
юм За мученй, и потому справедливо 

бе МЫ, который страдалъ, нЪсколько выше Кали- 
форые не испытывали ничего подобнаго. 
ыдился своихъ поступковъ, это доказы- 

что оно изсЪчен. 

врата, несправедливоби, 

Онъ очень хотЬль ввести въ заблуждеше общественное 
мнфне и заставить думать, что онъ чуждъ кровавымъ со- 
бытямъ, происходившимъ въ РимЪ. Съ вниней стороны 
онъ принималь въ нихъ возможно меньшее участ!е: его 
жертвы преслдовались всегда доносчиками, а сенать ихъ 
осуждалъ. Цезарь оставлялъ за собой лучшую роль; онъ дз- 

лалъ видъ, что подписываеть постановленный приговоръ 

) Апи, Мб * 
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лишь съ величайшимъ сожалЪшемъ; онъ какъ бы порицалъ 
строгость судей и порой смягчалъ наказан. Что касается 

доносчиковъ, то ему случалось иногда наказывать также и 
ихъ, показывая этимъ, что они не всегда дЪйствовали по его 
наущению. Во отлично знали тогда, что это была коме- 
ды. Какова же невъроятная простота нын®шнихъ поклон- 
никовъ Тибер!я, если они серьезно относятся къ этой к®ме- 
дм. Такое заблуждеше забавно видфть у людей, которме 

какъ-разъ стремятся не попасть виросакъ. Тиберще 
кимъ мы его сейчасъ изобразили, не принадле: 

числу тъхъ государей, которыхъ можно увлечь и 

вить: въ его царствован!е ничего не происх ло о 

отьчжихъ его воли: доносчики и сенатъ, хотя цезарь 
и отрекался, были лишь его послуФным т. Фенать 
не воленъ быль оправдывать обвиняеаг то докёзывается 
тЪмъ, что Тибер гнЪвался, ко н чалось ихъ 
освобождать; онъ порицалъ еенатъ ь, но не позво- 
лялъ ему быть снисходительнщиъ. нъ и наказывалъ 
иногда доносчиковъ, то горязыо ч) награждалъ ихъ: 
онъ удостаивалъ ихъ похваъ остей, предоставляя 
имъ деньги их г) < арственныя должности; 
доносчики былы, е енеки, любимыя собаки, 
которыхъ онъ коумичъ ескимъ мясомъ '). Однажды 

‘ибер! 

когда зашла рф о \омъучтобы уменьшить вознаграждене 
за ихъ услуБи отвчалъ съ необычною для него 
горяч | № О\енностью, что тогда погибнеть респу- 

у Ш омъ уничтожить вс законы, чёмъ пося- 

", наблюдающихъь за ихъ исполнешемъ *). 

п ь уменьшать отвращеня, которое вызы- 

ь позорное рвене доносчиковъ и низкая покор- 

ность та; но чЪмъ болфе рабеюя свойства обнаруживали 
эти люди, тъмъ меньше можно ожидать отъ нихъ чего-либо, 

1) Совв. а@ Млаге. 22, 5. Въ другомъ м®сть (Бе Вец., 11, 26) 
Сенека описываеть ман!ю обвинены, которая была истиннымъ бичемъ той 

эпохи: ехс1 р1еБабиг ебгрогишм зегшо, згшрИ сб аз ] оса 

иш, п1ВЕ| егаё чобы, ошп {8 заеу{е па р! асераг осса- 
310, пес | аш геогаш ехрес{абабиг еуеп( из, сош @5в0( 

ипиз, Совершенно то же самое говоритъ и Тацитъ, А пп. \1, 7. 
2) Тац. Апи., 1\, 30. 
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кромЪ рабскаго исполненя воли господина: цезаря такъ 
боялись, ему такъ слЪпо повиновались, что одно его слово 
могло бы ихъ остановить. Привыкши стеречь его волю, 
они поспъшили бы сдфлаться милостивыми, подозрЪвай 

они въ немъ малфийшую склонность къ милосердию; они 
были жестоки, потому что знали, что Тибер не знаетъ 

жалости. Дъйствуя такъ, какъ они дЪйствовали, они искол- 
няли его прямые приказы или его тайныя желания, и от 
ственность за всЪ преступленя справедливо‘ пада, 
того, оть кого исходили приказаня и внушенйя. 

Мы сочли необходимымъ остановиться п 
характеристикЪ этого цезаря, больше воЪхъ 

и послЪ него, но стали менЪе необ%оди 
обходилиеь безь ихъ услугъ» Посл 

въ повиновени. При каж 
рое они совершали, теряълив 
что они могутъь идти еще 4 

ъ гражданъ отъ вой- по поводу смерти матери аж 
ска, сената и про № Гордостью говорилъ, что 
его предшествАнн е о какихъ границъ прости- 
рается ихъ влас\ь. нъ не всегда считаль нуж- 
НЫМЪ стфенятьбя а формами. Когда онъ захот\\ль 

отдфлаться афь Суды Рубеля Плавта, этихъ двухъ вели- 
. го пугали, онъ не тратилъ времени на 

неншя; онъ только послалъ солдатъ, кото- 
въ его гимназш, а Суллу за столомъ, 

р ы. Для такого рода экзекущшй можно 
Ть обвйнителей и безъ судей: достаточно одного 

центу ия. Но иногда пользовались еще и доносчиками, 
чтобъ насиле ихъ не показалось злоупотреблешемъ; такъ, 

напримЪръ, когда надо было избавиться отъ такихъ ува- 

жаемыхъ личностей, какъ Соранъ или Тразеа, имъ оказы- 
вали честь и предоставляли умереть по всфмъ правиламъ. 
Ихъ обвиняли публично и даже допускали до защиты, хотя 

они уже заранфе были осуждены. Такимъ образомъ донос- 
чики существовали еще во времена Калигулы, Клавдя и 
Нерона, достигая богатства и славы; но особенно много 

убЪъждала ихъ, 
вши поздравленя 
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было ихъ при ДомищанЪ; они словно вернули себ% тогда преж- 

нее довЪфре и значене. Этотъ государь также былъ педантич- 

нымЪъ и придирчивымъ тираномъ; онъ усердно читалъ ме- 
муары Тибер!я ') и старался походить на него; подобно Тиберйю, 
онъ осыпалъ ласками тьхъ, кого хотвлъ умертвить; подобно 

ему, онъ хотьлъ казаться педантомъ законности, зн 
коны и заставлялъ строго ихъ исполнять; онъ хотвлъ \ро- 
слыть строгимъ цезаремъ, и ему принадлежить та слава, Чко 
при немъ были зарыты н%®еколько весталокъ. Его 
не было временемъ благодатнымьъ для донос чи р 

счастью, его преемники были слишкомъ честны, 7 

пользоваться. Почти цфлое столе составляй, яз! ь 

чЪмъь продолжи’ 
дое инЪШе м 

значения. Сколь бы ху- 
мператорской эпохЪ, все 

же остается по} очему столько выдающихся 
по своему рождемю \или ту людей могло стремиться 
безъ зазръшя ® толь постыдному ремеслу? Вся- 

‚ Вятёльное лицо попадало въ неми- 
Ф®обвинители бросались на него со всфхъ 
иваютъ другъ у друга право его преслЪ- 
его имущество, каждый изъ нихъ выдумы- 

въ то же время, несмотря на весь мольбы, онъ не могь 

найти ни одного защитника. 

1) Отъ этихъ мемуаровъ остается лишь одна фраза, цитированная 

Светошемъ (ТТЬ., 61), въ которой ТиберЯ говоритъ, что „онъ вельлъ убить 

Сеяна, такъ какъ открылъ его преступные замыслы противъ семейства 

Германика*. Но Друзъ, второй сынъ Германика, быль убить послЪ 

смерти Сеяна и по повелъию Тиберя. Эта явная ложь позволяетъь су- 
дить, какъ ТиберЙ разсказывалъ исторю своей жизни. 

* 
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Мы не сомнфваемся, что главную причину такого изо- 
бишя доносчиковъ слЪдуеть искать въ системЪ воспиташя 

юношества. Хотя политическИ и сощальный строй Рима 
измфнился, воспиташе осталось почти то же самое, какъ и 
во времена республики. Эта непослфдовательность была 
далеко не единичной. Люди вообще любять воспомицаня 

воспитаня, подъ покровительствомъ такого почтеня ит 
переживаеть режимъ, для котораго она была создана 
эпоху республики, когда краснорЪ че открывало и 

чать, ®отя 
№ было 

и Авгу- 

ол итическое 
ЧА ученики сте- 

во времена имперми краснорЪчйо продол 
значен!е слова значительно таже. 
такъ много учителей ораторскащю иск, 
сть, хотя именно онъ заставил 
краснорЪ че; мы имЪемъ ддЖазател 
кались къ учителямъ со всЪхХ% кон. вЪта. Ежегодно 
изъ такихъ школъ выходи Г дыхъ людей, пол- 
ныхъ вЪры въ са ть ыхъ похвалами своихъ 
учителей и апло, товарищей, мечтавшихь 
о высокой ролё р хъ ораторовъ, рЬчами кото- 

ться. Сколько разочаровашй 
и прежде всего нЪ№мой форумъ. 

ться въ залы суда, появляться пе- 
ропливыми судьями, которые заранЪе 

жительность дебатовъ; вместо того, чтобъ 

ихъ ожидало! фи? 

Имъ приход 

ворилось, обсуждешемъ вопросовъ о водо- 
убахъ и пограничныхъ стЪнахъ. Какое разоча- 
людей, воображеше которыхъ было еще полно 

р®чами противъ Катиливы! Да и само положене оратора 
въ случаЪ успВха было связано съ опасностью. Всякое 
превосходство безпокоило императора. Калигула хотёлъ 
умертвить Сенеку за то, что онъ хорошо говориаъ въ его 
присутстви. Къ счастью, одна изъ любовницъ императора, 
которая безъ сомнфя имЪла нЪкоторое основаше покро- 
вительствовать молодому философу, убфдила Калигулу, что 
Сенека очень боленъ и потому не стоить труда убивать его. 
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Тогда разрьшалось быть только посредственностью; талантъ 
считался такимъ же непростительнымъ преступлешемъ, какъ 
и доблесть; добиться же прощешя можно было только 

однимъ способомъ: отдать свой талантъь въ распоряжене 

цезаря. Такимъ путемъ люди и становились доносчиками 
и обвиняли другихъ, чтобы самимъ избЪфжать обвине 

Обыкновенно молодые люди легко приходили къ 

добному ръшенйю и быстро приспособлялись къ своей р 
что точно также было результатомъ ихъ воспитан!я. 
не занимались нравственнымъ воспиташемъ и в 
характеровъ своихъ слушателей; вся задача ихъ зи®ыло` 

въ томъ, чтобъ научить красно говорить. Учёни а- 

ково учился какъ защищать виновныхъ, т: паса не- 

винныхъ; всЪ темы безразлично пдАвер ь уТдентю, 
и цфвилось только преодолЪн® тру Я юда чЪмЪ 

сомнительнЪе было дфло, тёмъ ять на себя 

его защиту. Ученики по и св ей, пробрьтя 
способность говорить на всЪ глубинЪ души 

отдавали предпочтеше на у нымъ, потому что 
имъ талантомъ. Очень 

Бяня жизни проникали 
но Цицерона, ученики обра- 
аторамъ. А извЪстные ора- 

ли доносчиками. Имъ однимъ 

-ъбакимъ образомъ, искусство, восхищав- 
красноръ\емъ молодыхъ людей, было 

обчиковъ; юноши страстно читали ихъ рчи, 
ряли лучиия м%ста, удивлялись смзлымъ 

покидая область классическаго искусства и удо- 

стоивая своимъ внимашемъ современность, выбирали именно 

эти примЪры. Даже самъ Квинтиланъ, такой благоразум- 
ный и сдержанный, иногда предлагалъ своимъ ученикамъ 
довольно странные образцы. Одинъ изъ наиболЪе уважае- 

мыхъ имъ ораторовъ, Юл Африканск!, былъ посланъ 
Галлей, чтобы поздравить Нерона со смертью его матери; 
конечно, ораторь долженъ былъ держаться оффищальной 
басни, будто Агриппина, уличенная въ злыхъ умыслахъ 
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противъ своего сына, убила себя, а Неронъ не можеть утБ- 
шиться послЪ ея смерти. „Цезарь, говорилъ онъ ему, — 
твоя провинщя Галлия просить тебя мужественно перенести 
свое счастье“ '), Квинтиланъ упоенъ этой фразой; онъ под- 
черкиваетъ все, что она заключаеть въ себЪ остраго и не- 
предвидзннаго; мужественно перенести свое счастье! Эдого 
вовсе не ожидаешь, какъ говорить Филаминт 
Мольера. Сенека былъ не менЪфе остроуменъ въ пись 
которое онъ оть имени Нерона написалъ сеналу по 14 
поводу. „Й и не вЪрю, что спасенъ, — говорил” 

лица Цезаря, — и не смЪю радоваться“ (зат 
аЧВис пес стефо, пес хач4ео“). Эта изыскани: 

думанная фраза является, конечно, одни 
поступковъ Сенеки; трудно понять ®как 
тило совЪсти написать ее. Квивтилан в \@итгьзда 

риторическую фигуру и безъ в ысла цити- 
руетъ ее своимъ ученикам трашной опас- 
ности для нихъ подобныхъ образцов ожно, слфдова- 
тельно, что такое воспита! Л вкихъ адвокатовъ, 

выхъ людей, 

вкусъ кь ораторскимъ 

маня на предметъ, къ кото- 
рому они отное! ы знакомя ихъ еще въ школахь 
съ ира ивь, 2 ойосчйжковъ, учителя облегчали имъ воз- 

можность 19 позднЪе поведеню доносчиковъ. Дру- 
ричины, заставили ихъ окончательно 

путь. Прежде всего, кто отказался бы 

озила опасность: отецъ Агриколы былъ 
› повиновался приказаню Калигулы 0б- 

т Побудительнымь мотивомъ была затьмъ 

связанная съ дЪятельностью доносчика. Законъ 
требовалъ, чтобы доносчикъ получалъ четверть всего иму- 
щества осужденнаго; но эту долю часто увеличивали, когда 
жертвой являлся человЪфкъ видный, значительный; послЪ 

осужден я Тразеи и Сорана главные обвинители получили 

Итакъ, при 
ухишрешямъ, 

1) Квинтижанъ, УШ, 5, 15. 

2) Квивт., УШ, 5, 18. 

*) Тацитъ, АвгГе, 4. 
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по пяти миллюновъ сестерщй (1 мналюнъ франковъ); таким 
позорнымъ путемъ быстро создавались огромныя состояня. 
Эприй Марцеллъ и Виб Криспъ заработали этимъ ремесломъ 
300 миллюновъ сестерц!й (60 миллюновъ франковъ). Услуги 
доноечиковъ оплачивались не только деньгами, имъ доста- 
вались еще и государственныя должности. Посл каждаго 
громкаго процесса распредфлялись должности преторов 
эдиловъ. Эти почтенныя республикансвя должности с; 
лались наградой за постыдную услужливость. Них 
словамъ Тацита, не возмущало такъ порядочны 
какъ то, что доносчики „кичатся зваями жрец 

правления Тиберя консульства нельзя у 

нуть иначе, какъ погубивъ какого-ибуд 
кова была и при ДомищанЪ орога 

Плинй. — 
молодые люди 

и и потому пред- 
избрать самый дальн пут 

стьшили возможно скорЪе д 
почитали идти напрямикъ, 

Такимъ путеймъ, окодо 
развращеннаго общества. 

„ВеЪ одержиммМ како обвинешя, — говорить Се- 
нека, — кото имъ гораздо болЪе, чёмъ лю- 

бая гражданоцщая \во ВеЪ ть, которые претерпъли 

какую-нибудь неудаму Мли обиду; всЪ тЪ, которые боролись 

ть Модъ ногами твердую почву или зату- 
рошлое; всЪ тЪ, которые находили, что 

ъься блучаемъ поправить доносами свои дфла 
ить за себя. Какое могучее оруде въ рукахъ за- 

висти и злобы! Какое единственное въ своемъ родЪ средство 
благополучно выйти изъ всякаго сквернаго положеня! Ка- 

кой-нибудь вольноотпущенникъ разорилъ своего господина 

въ его отсутстве, и онъ обвинялъ его, чтобы избавиться отъ 

обязанности дать отчетъ. Если какой-нибудь жуликъ ули- 

1) Нвь, 1, 2. 

2) ре Бепе{. 11. 26. 
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ченъ проконсуломъ въ преступныхъь дъяшяхь глЪ-нибудь 
въ глуши провинщи; его въ цфияхъ привозять въ Римъ; 
но онъ высоко держить голову: у него месть готова, — онъ 
обвинить проконсула"). Вотъ молодой провинщалъ прЁзз- 
жаеть изъ дому съ пустымъ карманомъ, но съ головой, на- 
битой планами обогащеня; здЪсь онъ приходить въ фтча- 
яше, видя, что всЪ м+Фста заняты, всЪ тЪенятся. А зач%мъ 

ему терять силы на борьбу съ нищетой? РазвЪ не дос?- 
точно обвинить кого-нибудь изъ вмятельныхъ лицъ, 
въ одинъ день станеть знаменитостью? НигдВ н 

р®зкихъ контрастовъ, какъ въ толп доносчикой% к 
описываеть намъ Тацитъ: всЪ классы и оби о- 

слоя имЪють тамъ своихъ представите. До съ 
толпой мелкихь людишекъ, рабовъ» во. тКОВЪ, 
солдатъ, школьныхъ учителей, сколько именъ 
древней знати, какой-нибудь д и даже Ка- 

тонъ?). Есть доносчики самихъ себя 

напр., Сил Италикъ, котор и, быть можеть 
изъ страха, кого-то обвини. 1е всей, остальной 

жизни старался заставу ою вину“). Есть, на- 
противъ, доноеч ‚ которымъ нравится бра- 
вировать общёств емъ, которые заставляють 
краснфть порядёчи: и гордятся этимъ, которые 
хвалятся своими и требуютъ за нихъ себЪ славы. 

Кто-то говор въ присутстви Мешя Кара о не- 
и воспользовалея случаемъ, чтобы 

рбить его память; Каръ, виновникъ осу- 
цу: „Не задфвай моихъ мертвецовъ*)*. Есть 

донковъ, которые первоначально зани- 

своего происхожденя, вродь Ватин!я, котораго Тацитъ на- 

зываеть чудовищемъ Неронова двора). Ояъ былъ когда- 
то сапожникомъ, карьерой же обязанъ былъ своему шутов- 

1) Тацить, Апв., ХУ, 10, 
2) Апп., У, 68. 

3) Палин, Ер! 8, 11, 7, 3. 
*) Палин, Ер!з к, 1, 5, 8 
5) Аши., ХУ, 34. 



ству и физическому уродетву. Введенный въ знатные дома, 
чтобы служить посмъшищемъ, онъ протиснулся къ цезарю 
посредствомъ клеветы и въ конц концовъ заставилъ пла- 
кать тВхъ, которыхъ раньше смЪшилъ. Есть, наконецъ, 
доносчики-щеголи, которые кичатся воспитанностью и хо- 
рошими. манерами, гращозно требуя чьей-нибудь смерти. 
Одинъ изъ такихъ франтовъ, одЪтый по послфдней м 
появился однажды передъ сенатомъ съ улыбкой на губа 
онъ пришелъ обвинять своего отца*)! 

Въ этой пестрой толпЪ выдЪФляется нЪсколько, 

Именно, въ числ доносчиковь Тиберя наход 
чайпий римск ораторъ того времени, Домит 

домъ изъ колоши Нимъ. Онъ принадл 

краснобаевъ, ловкихъ адвокатовъ, Фодо » Юлю 
Африканскому, которыхъ Галли ъ КЪ концу 
правлен1я Августа и въ царство: ь то время 

какъ Сенека и Порщй Ла 
Домицио сначала пришлось 
вался бЪденъ и неизвЪсте 
средствахъ обогащеня и 
стичь поставлен, 
сдвлался уже\лр 
его репутащя 
была какая-нибуд грамк: 
вниман!е общества, \, Т 

изъ Испани. 

н® лъ разборчивь въ 
всЪ усиля, чтобы до- 

ока годамъ, однако, онъ 
ылъ твердо убЪжденъ, что 

тъ его таланту; ему нужна 
сторйя, чтобы привлечь на себя 

ть ему было нечего, и онъ оталъ 
для эффектнаго дебюта совершить 

Не, онъ разсудительно выбралъ свою жертву. 
УВисть питалъ Тибер ко всЪмЪ, кто быль 

уромъ Германика, онъ, чтобы вполнЪ уго- 

дочной жизни, въ преступной связи съ Фуршемъ, въ зло- 

дъяняхь и въ чарахъ противъ государя. ДФло получило 

широкую огласку. ВсЪ понимали, что нападешемъ на 
Клавдию хотЪли нанести ударъ ея другу, и что такимъ 
образомъ завязывается ссора между Агриппиной и Тиберемъ. 
Весь городъ внимательно слфдилъ за битвой; Аферъ, зная, 

1) Апи,, ТУ, 28. 



— 158 — 

что оть одного этого удара зависить его репутащя и 6о- 
гатство, превзошелъ самого себя: никогда онъ не говорилъ 
такъ краснорзчиво. „ЗдЪсь, — говорилъ Тацитъ, — какъ 
будто развернулся его ген“. Тиберй, не склонный къ 
комплиментамъ, удостоилъ его похвалы, а въ РимЪ только 
и разговоровъ было что о немъ '); такимъ образомъ Аферъ 

сразу достигъ богатства и славы. Правда, нЪеколько Лфтъ 
спустя ему пришлось дорого заплатить за этоть трум 
Калигула не могъ любить человЪка, который съ м 
блескомъ выступилъ врагомъ его матери. Аферъ дети 

сознавая это, пытался было обезоружить его $ 
лесть не всегда сближала съ такимъ прихотёивы а- 
номъ, какъ Калигула; случалось, что он НИМ за 
оскорбленше даже и комплименты. Уфер д У ему 

статую съ надписью, въ кото 
цать семь лЪть Калигула быль 

ператору очень не понравийцеь та 
видъ, будто бы видить въ обт 

молодость и напоминане о ой, к 
консуломъ въ 
льстеца, цезарь 

упом сь,\ что‘ въ двад- 
ч ломъ. Им- 
ОхВ: ; онъ едвлалъ 

намекъ на свою 
ый запрещалъ быть 

т. Чтобы наказать 
тъ съ прекрасной рЪчью, 

такъ какъ и самъ кичился 
; онъ приложилъ всЪ усилы, 

чтобы одержаль вархЬ, наЛ® первымъ ораторомъ своего вре- 
мени. Аферы логубуль\бы себя, вздумай защищаться: этого 

ечно. Простершись у ногъь цезаря, 
й его краснорЪъчемъ, онъ объявилъ, что 
но могущество императора, какъ его та- 
овторилъ въ подробностяхъ только что 

р 5 р®чь, комментируя ее, чтобы подчеркнуть 
ея крафеты. Калигула, восхищенный, что его по достоин- 
ству оцфнилЪ такой отличный судья, возвратилъ ему свою 
дружбу ®). Какъ умный человЪкъ, Аферъ хорошо понималъ, 
что онъ долженъ все-таки заставить позабыть свой’ дебютъ, 
что утвердить свое блестящее положене онъ можеть только 
средствами, противоположными тфмъ, какими онъ прюбрлъ 

1) Тацить, 1\, 52 и 66. 
2) Дюнъ, ПХ, 19. 
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его. Обвинитель честныхъ людей, онъ неоднократно упо- 
треблялъ свой таланть и на защиту ихъ. Въ особенности 
знаменита его рЗчь въ защиту Домициллы. Это была жена 

осужденнаго за политическое преступлене; въ то время, 
когда законъ запрещаль оплакивать своихъ близкихъ, она 
осмфлилась похоронить своего мужа. Она была обвинена 
своими сыновьями; ея братъ и друзья, повидимому, также 
были противъ нея. Аферъ, защищая ея дЪло передъ гобу- 
даремъ, не велъ его такъ, какъ велъ бы Катонъ; он" 
регался говорить р№ако и негодовать, не прово: 
энергичныхъ требованй во имя человЪчности: 
старался разжалобить судей. Квинтиманъ с 
тируетъ то мЪето этой защитительной р%ч сь 
къ обвинителямъ Домициллы, Афер® гов. стная 

не знаеть въ своемъ замфшатвльств № чб позволено жен- 
щинЪ, что повелфвается женЪ’ п ю, что въ 
своемъ безпокойств® она спрапиваетъ 

тебя, своего брата, васъ, св что вы ей посо- 

вЪтуете?* ') Этоть отрывок намъ, что Аферъ, 
повидимому, был мъ адвокатомъ, чЬмъ 

‘отражал его характеръ: 
чей, такъ же, какъ ловко- 

ь путемъ завязывая хоропия 
и, доказывая свою преданность 

У\но умиротворяя порядочныхъ людей 
ости, Аферъ сумфлъ избЪжать опас- 

ъ тогда со славой и богатствомъ. Онъ 
илъ самую опасную эпоху импери: со- 

А у 

У былъ классикъ. Своимъ медленнымъ и вЪекимъ 
произношешемъ, своими благозвучными фразами, въ которыя 
онъ умышленно вставлялъ по временамъ нЪ®сколько словъ, 
нарушавитихь ритмъ, чтобы затушевать ихъ искусственность, 
онъ напоминаетъ Поллюна или Мессалу, лучшихъ учениковь 

1) Квинтижануь, ГХ, 2, 30. 
2) Вирочемт, приписывать его смерть преклонному возрасту нужно 

съ оговоркой; хотя Аферъ, дЪйствительно, былъ очень старъ, но св. 1еро- 

нимъ сообщаеть, что умеръ онъ отъ несвареня желудка. 
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Цицерона. Существовала тогда и другая школа, боле живая, 
потому что она была моложе и боле соотвЪтствовала харак- 
теру времени. Она всячески старалась освободиться отъ тра- 
дищ древняго краснорЪ\я: ей не нравилась та полнота 
въ развити темы, которая приводила въ восторгъ совре- 
менниковъ Цицерона; длинные перюды она замЪняла, ко- 
роткими, какъ бы разрубленными фразами, умфренмый 
блескъ красокъ — смфлыми и жесткими тонами; вмЪе 

равномЪрнаго и спокойнаго темпа рЬчи здЪеь было тс 

порывистое и рЪзкое. Опрокинуть всЪ границы раз 

родовъ р®чи, вводить при всякомъ удобномъ сл 

энергю до послфдней крайности, не дават по- 

коя уму, постоянно ослфилять и во®у ед%идан- 
ностью мыслей и блесками ля, — черты 
этого новаго краснорв\ я. Оно в ‹царство- 

вашя Августа, въ качествЪ раки подавленныхъ 
и недовольныхъ. Первонач. ое р оно получило 
въ устахъ старыхъ респу пр., Касоя Севера 
и Лабена, людей съ с ь темпераментом, кото- 

рые съ перваго о крайности новый родъ 
краснорЪ я; о ками было чуждо холодной, 
показной сторо. акое краснорв'е оказалось 

весьма удобн носчиковъ. Трудно себЪ пред- 
'ребовали головъ честныхъь людей 

апротивъ, новая манера говорить, бо- 
равильная, ПдохоВяная ей энермя мысли 

Фульцинй Трюнъ, одинъ изъ первыхъ до- 
ь, быль ея послфдователемъ, и Тиберй, который, 

подобно Аферу, былъ классикомъ, почувствовалъ себя обя- 

заннымъ напомнить ему, „чтобы онъ остерегалея ошибокъ 
слишкомъ пылкаго красноръ\ия“ 1). То же было и съ Ре-, 
гуломъ. Однажды онъ болталъ съ Плинемъ и подсмЪивался 
надъ его ораторскими предосторожностями, надъ его длин- 
ными изложешями, словомъ, надъ эоъих подновленными 

1) Тацитъ, Ави. Ш, 19. 
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цицероновскими длипнотами. „Я же, — сказалъ онъ, — на- 
-скакиваю на тему и душу ее за горло“ '). Это не трудно 

себЪ представить: вЪдь такой именно способъ нападешя и 

подходить къ доносчикамъ! Все это „корыстное и кровавое*?) 
краснорЪе доносчиковъ потеряно, и, намъ кажется, утрата 
его заслуживаетъь нЪкотораго сожалЪня. У этихъ беачеет- 
ныхЪ людей было много таланта; это были не только лдеке 

говоруны, изощренные съ юности и знакомые со всЪми 
нами своего искусства; часто настоящая страсть 
была одушевлять ихъь рЪчи. Они обвиняли не 

цВлью наживы; у нихъ была и страшная жаждя® мет, 
торая требовала удовлетворешя. ВсЪ люди 
веЪ люди съ именемъ — они знали это — али и 
были личными врагами; пресл®дуяихъ, 
творяли свою ненависть такъ 
цезаря; намъ думается, что ч. о къ нимъ 
презрЪня, злоба противъ об а, которымъ они 
открыто вступали въ борьбу, ан!е мъ отметить за 

”— все это должно 
с слову. 

помянуто, хорошо намъ 
вя. Онъ былъ однимъ изъ 
эпоху Нерона и Домищана, 

ия. Регулъ. былъ знатнаго про- 
разорился и былъ описаяъ, оста- 

только громкое имя, что въ ть вре- 
ь наслЪдетвомъ. Сынъ твердо рышиль 

ности. Къ большому негодованю своихъ 
знатныхъ, онъ сдьлался доносчикомъ, а 

негодоваше, которое они 
было сообщать иногда 

Регулъ, о 

его порицать. О молодости Регула сохранились самыя ужас- 

ныя воспоминаня. Онъ совЪтовалъ, будто бы, Нерону не 
утомляться, убивая людей одного за другимъ, такъ какъ 
однимъ словомъ онъ можеть уничтожить весь сенатъ. Раз- 

сказывали, что послЪ смерти Гальбы онъ заплатилъ убИцамъ 

1) Плинша, Ер!з, В 20, 14, 
2) Тацитъ, Фе ога, 11: егова её запситанв е1одоепИа, 

и 
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Пизона, котораго ненавидЪлъ, вельлъ себЪ принести его’ 
голову и укусилъ ее'). Его непреклонная воля составляла, 
его силу. Онъ захотЪлъ сдфлаться ораторомъ; природа не 
приготовила его къ этому: она дала ему болЪзненное тВло- 
сложеше, слабый голосъ, затрудненную рЪчь, плохую фан- 

тазю и слабую память. О немъ говорили, переворачивая 
знаменитое изречеше Катона, что онъ безчестный челов’ 
который не уметь говорить. Однако, онъ такъ настойчи 

работаль надъ устранешемъ своихъ недостатковъ, * 
конц концовъ многе находили его красноръчивымь. 
хотфлъ разбогатьть и, незнакомый съ колебаня 
ранЪе опредфлилъ сумму своего состояшя въ 64, му 
сестерци (12 м. франковъ). Сумма изряд нечиоу но 
у него имлось несколько источни въ, 18 было: 

добыть ее, Съ ремесломъ дон диуялъ, другое, 
въ которомъ считался не меньш ас онъ ловко: 
добивался завъщанй въ у доходному 
занятию отдавались тогда мно поръ какъ люди. 
стали избЪгать брака, что Е емейныхъ неудоб- 
ствъ, большия с ны оставались наиболе 

ловкимъ и, п ногихъ алчныхъ искате- 
лей. Изъ всЪ иковъ за чужими наслЪд- 
ствами Регулъ мЪлый и оборотистый. Онъ 
шелъ на все изни\де мъ не останавливался. Плин!й. 
разсказываевьь на э счеть несколько острыхъ анекдо- 

‚ напр., вдова того Пизона, котораго. 
У послфдняго хватило все же смфлости. 

ься рядомъ съ ея постелью, разсказаль. 
юсилъ жертвы и совЪтовалея съ гадате- 

здоровьв, что отвЪты благопрятны и она на- 

ыздоровЪетъ. БЪдная женщина, обрадованная 
послфдней надеждой, сишить завЪщать такому нфжному 

другу часть своего имъшя. — Веллей Блезъ на своемъ смерт- 

номъ одрф хочетъ сдфлать новое зав щаше. Регулъ, раз- 
считывая что онъ не будеть въ немъ забыть, бъжить за 

докторами и умоляеть ихъ на пЪеколько часовъ продлить. 
жизнь несчастнаго. Лишь только завъщаше было подпи- 

1) Тацить, НИЗЬ, ПУ, 42. 
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сано, онъ м$ъняетъ тонъ: „Зачьмъ, — говорить онъ докто- 

рамъ, — вы заставляете его такъ долго страдать? Дайте ему 
спокойно умереть, если не можете возвратить жизни“. Та- 
кой ловкШ безстыдникъ не могъ не сколотить быстро со- 

стоян!я. Когда оно достигло заратЪе намЪченной цифры, 
ему стало казаться, что онъ былъ слишкомъ скроменъ что 
онъ не можеть довольствоваться столь малымъ. Ре 
разсчитывалъ идти въ этомЪъ отношен!и дальше и разск 
Плинйо, будто однажды, во время жертвоприношен! 
открыли ему извЪетными знаменями, что онъ удв 
состояше. Но всего удивительнфе его крайнее 
Хотя онъ ничего не сдЪлальъ, чтобы заслужть 

людей, онъ все-таки хотЪль быть уважаем ; Анъ добжигь 

этого, пугая своимъ вляшемъ тъх» кто поРАженъ 

его богатствомъ. Онъ былъ слюль ащенъ, какъ и 
скупъ. Когда онъ потеряль © алось мало 
наполнить Римъ знаками иреомъ уже шум- 
наго, чтобы его можно было с мъ; онъ хотфлъ, 
чтобы и въ Итали и въ про вали его потерю. 
Онъ сочинилъ въ, честь ное слово ребенку и 
добился, чтобы его рЪчь была прочи- 
тана народу овъ, у котораго окажется 
ны голосль. е высмивали, но спъшили 

и тершть не могли Регула; 
ть совершенныя имъ преступлешя 

й, онъ жаденъ, жестокь, суевЪренъ, 

2 при удачЪ и трусливъ въ опасности, 
го называли „еамымъ злымъ изъ двуно- 

иензе каждое утро его, прихожая была 

близъ берега Тибра, на краю города; Плин, готовь былъ 
думать, что Регулъ нарочно поселился такъ ‘далеко, чтобы 
привести въ бъшенство своихъ посфтителей. Величайшей 

побъдой Регула было то, что до самаго царствовашя Траяна 
ему оказывались таке знаки общаго почтения *). 

1) Веъ эти подробности о РегулЪ, его краснорЪи и богатств 
заимствованы изъ писемъ Палин я (см. особенно П, 20 и 1, 2). 

и > 
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Не всЪ допосчики, однако, были такъ счастливы, а 
милости, которыми ихъ осыпали свыше, смЪнялись порою 
рёакой противоположностью. Даже при тЪхъ цезаряхъ, 
которые ими усердно пользовались, часто нисколько съ ними 
не стВенялись. ФиберШ имЪфль обыкновеше время оть вре- 
мени освобождаться оть нихъ посредствомъ изгнан, или 
смерти. Воть еще одицъ доводъ, который апологеты 'убе- 

ря приводять въ доказательство того, что онъ не былъ 
лидаренъ съ доносчиками; но это соображеше не вы 

ваеть критики. Т% доносчики, которыхъ преелЪд 
берш, были обыкновенно люди сытые и усталые; 

которыхъ онъ уже не разсчитываль больше онъ\корио 
апалъ, что, составивъ собЪ состояше, они Дамеко 

не съ прежвимъ пыломъ; они ос вал ис осто- 
рожн\е, какъ только у нихъьпоявл иди Нотерь *). 
Тогда императоръ наказывалъ 5 п имъ-нибудь 

онъ отдлы- 
ъ людей и н%- 

не. 
весьма серьезной опас- 

више за смертью дурныхъ 

предлогомъ, достигая этим 

вался оть безполезныхъ, 

сколько удовлетворялъ об; 
Доносчики иодвер 

ности, въ момен 
цезарей. Во ки, исполненные неприми- 
римой злобы, ссылка; семьи убитыхъ, дви- 
жимыя благоговьйцы поминашями о погибшихъ род- 
ныхъ, а та ин ю, которую имъ приходилось испы- 

шя. Доносчики трепетали и прятались; 
наканун®, они вдругъ дфлались смирен- 
. Они старались втихомолку найти своихЪ 

ихъ. При восшестви на престолъ Вес- 
пас сенать происходили рЪзюя сцены, напоминаюция 
собой ны въ Конвенть посл Термидора. Говорили о 
томъ, чтобы привлечь къ отвЪтственности веЪъхЪ, кто себя 
скомпрометтировалъ въ прошилыя царствовашя; хотЪли, что» 

\\ Тадить; Ашп., 1, 3: пбда!з 9161 Гог ассозатог 

хе1цё засговаасвиз егаб Гоуез, ТЕно611ез росп[8 а&111- 
стерап(иг, Тамт-же 71: зсе[ етим т! п1$6го8 аё регуегЕ 1 
в а: Чо ебаб Ка рГегомоце зас аЁиз, ФЕ ОБА Ев {п 
сашфеш орегат  госеп (Тиз, уепегых её ртандеауев 

& 111151 
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бы ни одинъ виновный не избъжалъ наказашя, требовали“ 
списки императорскаго дворца, чтобы узнать имена тьхъ, 
кто предлагалъ свои услуги въ качеств доноечика. Каждый 

магистратъ, каждый сенаторъ долженъ былъ дать въ свою 
очередь клятву, что „онъ не способотвовалъ никакому дЪй- 

ств!ю, которое могло повредить чьей-нибудь безопасвости, 
что онъ никогда ие извлекаль ни выгоды ни почестей \узъ 
несчастья гражданина“. '!) Когда выступали тЪ, кто былъ Ме 

безупреченъ, ихъ преслфдовали криками и угрожа 
жестами. Одни изъ такихъ обвиняемыхъ оиуска. 

или обвиняли своихъ сообщниковъ; друге см! 

если они виноваты, то вс причастны кт» и: 
„Мы обвиняли, говорилъ одннъ изу®них 
Къ счастью для доносчиковъ и ижь сооб, 
продолжался пе долго. Новый г ь апавливалть 
преслфдовашя и такимъ обйузомъ испытанныя 
несправедливости и поруган № кото] ривливо ждали 
столько лЪтъ. продолжалас! + ько дней, Однако, 
послЪ Домищана общест было настойчивЪе; 
оно потребовало | ю жертвъ. Для нака- 
занфёя доноечи "на новая казнь: ихъ са- 
жали на кораб. ихъ и пускали въ открытое 
море. „Какое ворилъ Плин!, который не могъ 
забыть, что 

тданный на полный ипроизволъ вЪ- 
ый подставлять свои паруса бурЪ, летьть 
ъ волнъ на веЪ утесы, куда только имъ 
бросить! Какое удовольстве было видЪть, 

самомъ берегу государя, который, соединяя правосуде съ 
милосерщемъ, земную месть поручалъ морекимъ богамъ!“ *) 

Но даже и въ эту эпоху удовлетвореше, данное чест- 
нымЪ людямъ, было далеко неполнымъ. Накаланные тогда 
доносчики не принадлежали ни къ самымъ извЪъетнымт, ни 

1) Тацить, НТзЕ, 1\, 41. 

2) Плинй. Равев., 35. 
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къ самымъ, виновнымъ. Дфло ограничилось наказашемъ 
самыхъ ничтожныхъ, занимавитихся своимъ ремесломъ только 
въ низшихь елояхъ общества, словомъ тЪхъ, которые, взяв- 
шись слишкомъ поздно за это прибыльное заняте, еще не 
имЪли времени разбогатВть, когда его вдругь запретили. 

Они поплатились за всЪхъ остальныхъ. Что же кас 
тъхъ, которые; подобно. Регулу, уже разбогатВли и зани 

облщественныя должности, прюбрфтя себ покровителе 

людей, имъ обязанныхъ, то они сохранили свои 601“ 
а въ нЪкоторыхъ случаяхъ и влянше. Однажды з 
у Нервы находилось нЪеколько друзей госуда 
ними Вейенто, чэловЪкъ съ плохой репутац!е и о- 
метировавиий себя при Нерон; зашелъ оръ на- 
менитомъ доносчикЪ того времен ®, по РомесВилинъ, 
который умеръ несколько лЪгъьтому . Казсказывали 

о его преступлешяхъ, и такъ к и ь заинте- 
ресованъ въ его защитв, СЪ о его нападали. 

Честный Нерва, въ порывЪ крас егодован!я, вос- 
кликнулъ:.„Что бы, думае ( случилось, если 
бы онъ жилъ еще?“ 0. кони который 

могъ свободно’ „Онъ объдаль бы съ 
нами“ !). 

ную жизнь. — Доносы рабовъ. — Опасность 

ось съ общественной жизнью? — Государ- 
ее Клавд!я. — Какъ Сенека рисуеть жизнь 

щи  страхъ. — Самоубйества. — Презрыие къ 
ская имперя и французская революцёя, 

сего казаннаго нами о доносчикахъ, легко 

6ебЪ, какъ повмяли они на общество того вре- 

мени. \Увляше ихъ было столь же широкимъ, какъ и глу- 
бокимъ. Деспотизмъ цезарей былъ тяжелъ именно тВмЪ, что 

касался не только общественной, но и частной жизни: он® 

проникаль въ семейные дома и находилъ тамъ въ лицЪ ра- 
бовъ множество преданныхъ агентовъ. Никогла правитель- 

ство не пользовалось болве освздомленной полищей. Рабъ 
въ античной семьь занималъ гораздо боле важное мЪсто, 

> ь 

1) Плишя, Врузё, ИХ, 22, 6. 
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ч\умъ теперь наши слуги; мы ихъ всегда считаемъ чужими, 
и они, имя свободную, личную жизнь, меньше проникаютъ 
въ нашу. Независимо оть обязанности и дружбы, у насъ 
<кладывается замкнутый, интимный кругЪъ, куда входять 
только близ намъ люди. Въ тЪ времена рабъ допускался 
даже въ этотъ тВеный кругъ. Господинъ ничего не д\лалъь 

Посл того- какъ Августь нашелъ способъ обходить } 

законъ, запрещавиий принимать на судЪ доносы 
слЪдн@ всегда могь отомстить своему господин 

лить только онъ давалъ ему поводъ къ недовёльст 
рабъ случайно оказывался неспособнымъ а ву, 

то существовало вЪрное средство лу з@я его 

совЪсти: если по доносу раба одвергалея осу- 

жденю, то рабъ получалъ вось е мущества и 
свободу. Такимъ образомъ,Явабу с ъ лишь слово, 

чтобы въ одинъ день получиТъто, ч ме, при особомъ 

счастьв, могли достичь Ц иани, исполненной 
лишен и горестей. быть свободнымъ и 

вмЪетВ съ твмъ уливляться тому, что 
множество рабдвъ Жо. акому соблазну; удивительно 
скорЪе то, что н и противъ него. Итакъ, даже 
у себя дома окруженъ врагами. Надо было 
постоянно обтере юбопытныхь ушей и нескромныхъ 

штонами. Привратники, охранявиие вс\Ъ 
‚ дакем, однимъ словомъ, вся масса при- 
ръ комнатахъ, только и дЪлала, что всюду 

рода артисты, существовавшие для удовольстыя и развле- 
чешя, одфлались причиной опасности и тревоги. Недоста- 
точно было молчать при нихъ, чтобы избфжать ихъ зло- 

слов я. РазвВ они не могли выдумать того, чего не слы- 
‘хали? И развЪ можно было быть увЪреннымъ, что имъ не 
повфрять на слово? Приходилось льстить имъ, ласкать ихъ, 
добиваться ихъ расположен я. Услов!я жизни измфнились : 

-тЪ, что прежде трепетали, теперь внушали страхъ. Господа 
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находились постоянно подъ грозою и старались предотвра- 
тить послЪдетвя гнЪва своихъ рабовъ. Самыя жестовя му- 

ченя въ ТЪ времена вызывались именно тЬмъ, что нельзя 
было найти покоя и безопасности даже въ своемъ домЪ, 
потому что дома грозили ть же опасности, какъ и повсюду 
въ другихъ мФетахъ; только съ поетояннымъ трепехомъ 
можно было отдаваться своимъ душевнымъ наклонностямъ, 
которыя позволили бы отдохнуть отъ веъхъ неудачъ; нель 
было найти ни одного мЪстечка въ цфломъ м, ни 

момента въ жизни, гдЪ бы можно было освободи 

тираши цезарей, 

Кели доносительство въ такой м®рф про 
въ семью, то съ тьмъ большимъ основашем: слЪд: ь 

остерегаться въ тъхъ овЪтекихъ собданя вВьменъ 
Августа образованные римляне искал Е я своей, 

праздности. ВмЪстЪ съ утвержде акя собра- 
вя получали все большее : свободы по- 

содфйствовала ихъ развитию. то живое удо- 
вольстве, которое опи дост: у обществу, было 

отравлено доносчиками, ы ушивали интимныя 
бесвды и умфл ъ компрометтирующий 

смыелъ; они м ь всякое слово въ ть мо- 
менты, когда со’ овятся уже не отвЪтственны 

я доносчикамъ, всЪ темы для 

Всли дёржать ее въ ежовыхъ рукавицахъ, ей 
мъ не менфе извъетная независимость мысли. 

Тиберй не повторялъ подобной ошибки. Единственное про- 
изведен!е того времени, заслужившее его одобреше, былъ - 
развговорь между шампиньономъ, устрицей и дроздомъ, ко- 
торые оспаривали вфроятно другь у друга первенство. Ти- 
бер велЪлъ выдать 200.000 сестерщи (40.000 франковъ). 
автору этого шедевра. Такая литература не пугала его *).- 

` 3) Светова, ТТЬ, 48, 
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Плин Старпий, страдавиий маней писательства, былъ въ 
большомъ затруднени при НеронЪф, когда нельзя было ни- 

чего писать, не компрометируя себя. Онъ отважился со- 

чинить лишь трактатъ о сомнительныхь выраженшяхъ рЪчи *), 
но еще подъ вопросомъ, долго ли эта невинная граммати- 
ческая книжка могла бы избЪжать проницательности денос- 

чиковъ. Если же нельзя было говорить безь опаски е 
о литературЪ, то о чемъ же было говорить? Разсказыважь 
собыля обыденной жизни было также небезопасно. С 

людей казнили за неосторожный разсказъ о прие 
сн или о совЪтЬ съ гадателемъ! Подобныя мр. 
поминаня нарушали прелесть бесъды. Въ то&ь е С 

6; ть; которое не смфло дЪйствовать, особенно 

но и это стало крайне опаснымъ за®яте й н®е раз- 
говоры прятны лишь тогда, кобда соббыв\@ики вПолиЪ от- 
кровенны, чего здЪсь боле не „Никогда,— 

говорить Тацитъ, — въ Ри тревога и 
такой ужасъ. Люди трепещу ти самыхъ близ- 

кихъ родственниковъ, не с и другъ къ другу 
и заговорить; ушы знакома иди накомца всегда подо- 

е, евленные предметы вну- 
шають страхъ. езекойно скользять по стфнамъ 
и комнатамъ“ 3) тредосторожности были болЪе 

ровъ забралаеь въ Жом\% измЪнника и здфсь, между потол- 
икнувъ ухомъ къ дырамъ и щелямъ, 

зрительны. Д. 

чЪмъ основатедьы дь)елучилось же, что трое сенато- 

Лговорь Сабина, чтобы повторить его Ти- 

ратору, когда всЪ знали, что эти отчеты рисковали пропиз 
таться ядомъ по пути оть Рима до Капри? Естественно, что 
сенатсве дебаты стали непрерывными состязанями въ лести. 
Всяюй хотфлъ отгадать мнЪне государя и явиться самым 
энергичнымъ его защитникомъ. Особенно же старались не 

1) Плинй, ЕрЁ в, Ш, 5, 5, 

2) Тацитъ, Апп,, ТУ, 69, 
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‘противорфчить явно императору. Калигула, привычки кото- 
раго извфетны, спросилъ однажды у Пасфена Криспа, со- 
стоить ли онъ въ любовной связи со своей сестрой. Криспъ, 
не желая подать вида, что онъ порицаеть поведеше своего 
повелителя, отвЪчалъ: „Пока нЪть“ 1). Чтобы навЪърняка/за- 

служить расположене цезаря, нужно было отказаться, оть 
своихъ чувствъ, оть своихъ дружескихъ связей, нужно 
научиться говорить противъ своей совЪети и своего серд 
Нужно было казаться всегда веселымъ, сколь бы 
тельны ни были причины для печали, скрывать по. 
обиды и какъ будто не замфчать того зла, ко 

нилъ государь. „Единственное средство со 
дворЪ цезарей,—говорилъ одинъ изъ пост и 
телей Палатинскаго дворца, — закл! чтобы 
благодарить, принимая оскорблешя“ *) иказаль 
умертвить сына одного богатаго ка, завидуя 

ромъ онъ при- 
ился и его лицо 

нь далъ умастить 
но! село Ълъ и пилъ за 

ъ, почему?—говоритъ Се- 
нъ" 3). При Нерон было от- 
не слово, а молчаше счита- 

кто отсутствоваль въ сенать, 

его умЪнью нарядно и хоро одЪ 
гласилъ къ обЪду отца. Несчёытный 
совершенно не выдавало е 
себя благовошям 

нека;: — у него 
крыто новое и 

мёртью его матери или жены, это являлось 
бтойнымъ смерти. Только въ такомъ по- 

цась оппозищя Тразеи 4); онъ поплатился 

дЬло шло о славЪ императора. 0 великихь двяшяхъ его 
говорили не иначе, какъ съ энтузазмомъ; люди изощряли 
свое воображеше, чтобы на каждый день изобрести какую- 
нибудь новую лесть. ТиберШ по крайней мЪрь быль на- 

1) $спо!. Зиуеш., +4, 81. 
=) Сенека, Петга, И, 33. 

3) Сенека, Бега, И, 33. 
4) Тацитъ, Апп., ХУ! 22. 

, 
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только уменъ, что отказывался оть смыЬшныхъ почестей, 
которыя ему предлагали. Севатьъ постановилъ назвать его 
именемъ одинъ изъ мЪсяцевъ года, какъ уже было и раньше 
при двухъ его предшественникахъ. „Какъ же вы посту- 
пите, отвЪтилЪ онъ, когда дойдете до тринадцатаго Цезаря“ *). 
Но посл него Калигула, Неронъ и въ особенности Доми- 
щанъ были менфе скромны. 

Чтобы представить всЪ тЪ низости, до которыхъ д 
женъ былъ доходить въ то время человЪкъ съ полож 
чтобы сохранить только право на жизнь, достат 
рать вмЪетв ть черты, которыми современны 

характеризуютъь Вителля, отца будущаго и 
былъ человфкъ знатнаго происхожденшя ь 
началь онъ свою карьеру блестяимъ 
намъетникомъ Сири при весьма труднёх' 
энъ принудилъ парфянскаго ца го свидан 
и заставильъ склониться № рлами. Но Ви- 
тел испыталъ то, что случ нно въ то время 
<0 всЪми выдающимися л вались честными 
и порядочными, цока сл, а ихъ въ провинщи, 

а ихъ. Возвратившись 
серьезно вФрилъ въ свою 

божественность, ъь первый примвръ боже- 
<каго почитан Онъ обращался къ КалигулЪ 
не иначе, вабъ з и лицо и простираясь ницъ. Его 
вляий ь силилось; онъ сталъ однимъ изъ лю- 

добившись этого положеня цфвой 
копоклонства. Клавшемъ управляли жена 

ки; Вителл!Й пользовалея всЪми сред- 

олотыя статуи Нарцисса и Палласа среди домаш- 
нихъ боговъ своей семьи и совершалъ передъ ними свя- 
щенные обряды. Что касается до Мессалины, то, получивъ 
ть нея въ знакь особенной милости ея туфлю, онъ всегда 
носилъ ее благоговЪйно между туникой и тогой, а время 
оть времени вынималъ и цЪловалъ. До такой лести еще 
никто не додумался; очевидно, ВителаЙ обладалъ собою 

1) Дюнл, УП, 18. 
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изобрЪтательностью въ этомъ отношени, онъ былъ ши 
аЧапдо тбепи '). Впрочемъ, онъ оказывалъ императриць 
и болфе осязательныя услуги. Когда она захотфла погубить 
Валеря Азатика, чтобы завладЪть его садами,—она под- 

строила такъ, что онъ былъ призванъ на судъ консуловъ, 
которыми тогда были Клавд и Вителлй. Тацить опцсалъ 
намъ эту невфроятную сцену, которая прекрасно годи 
бы для комеди, если бы ея развязкой не была смерть } 
стойнаго человЪка.*) Азатикъ защищался такъ мужес о 

что волнеше охватило всЪхъ присутствующихъ; у 
салина должна была выйти, чтобы скрыть слезы; 
домъ едва усиЪла наклониться къ Вителлю 

захъ шепнуть ему на ухо, чтобы онъ не 
обвиняемому. Когда пришла очеред® Ви кЖывать 
свое мнЪне, онъ осыпаль Валеря Азщи ами, на- 
помнилъ его заслуги передъ гос; ь ечно гово- 
рилъ о тЪеной искреннЪй ужб еж, ними обоими, 

старался не упустить ничего, вызвать къ нему мо 
ал, Жто Валерю нужно 

КлавдИ! согласился, 
сострадане, и въ заключе [2 
предоставить самому в с 
что ему слвдуе сть *), и несчастный, вос- 

хваляемый и о\ла ‚ открылъ себ жилы. Бле- 
стящее положен ячари дворЪ Клавдя, которое он» 

До 
все болЪе укрпл ть \угоДриичествомъ, не лишено было все 

въ\ и требовалось не мало ловкости, 
вывернуться изу, трудныхъ обетоя- 

у. нк была однимъ изъ такихъ испы- 

его пустить въ ходъ всю свою изво- 
озвращалея вмЪсть съ Клавдемъ въ его 

же своихъ 

1) Когда закончились празднества столвтнихь игръ, происходившихть 
одинъ радъ въ столе, Вителяй говорилт, Клавдию: „Дфлай ихъь по-* 

чаще”! Заере Гас?ав! СовЪть былъ благосклонно принятъ. „Ныть самой ‘ 
чудовищной лести—говорить Ювеналъ—которую не могла бы принять 

власть, равняющаяея съ богами“.— ВсЪ указанныя подробности взяты у 

Светоня въ его „Жизцеописаии Вителл!я”. 
=) Апа., Х1, 3. 

3) Такъ выражается и Тацить: зесиа зип С1ашай уегБа 
11 ваш 4еш с1етев (Там. 
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видимому, колебался; то размягчалея при воспоминани о 

дьтяхъ, то приходилъ въ ярость оть измны жены; но всВмъ 
было известно, что гнЪвъ Клавдя непродолжителень и что 
одно слово Мессалины можеть все перевернуть. Поэтому, 
было одинаково опасно и обвинять ее и защищать. Вител- 
л держалъ себя чрезвычайно сдержанно. Онъ принялтавидъ 
человка, который ни о чемъ не знаеть, или, если улть\ему 
приходилось что-нибудь сказать, онъ ограничивался воскАи- 
цашями: о, какое преступлеше, какое злодъйство! „Тщ 
говорилъ Тацить,—Нарцисесъ всячески вызывалъ ча 
нить эти загадочные возгласы и открыто выс 

мнЪн!е: онъ такъ и не добился ничего друго%, краыЪ Аву- 

смысленныхъ отвфтовъ, которые можно б и жены 
толковать какъ угодно“. *) Прежд® чъ а а%у или 

А выяснйться по- другую сторону, Вителлй выжя 
ложене. Но какъ только онъ 
Мессалины было окончател, про’ 
щадить. Онь тотчасъ же пер ъ 

№ ‚ что дЪло 

пересталъ ее 
ну той, которая 

омогъ новой фаво- 

ни передъь какимъ позорнымъ 
ать свое положеше, даже и этому 

избЪгнуть доноса. Его обвиняли въ 
ператорской власти, а КлавдШ былъ на- 
енъ, что не задумался бы казнить и сво- 

не вмЪшайся здфеь Агриппина. Когда 

ратора и не 

дЪломъ, ли 

ее замфнила, и безъ зазрь = & 

риткЪ отдФлаться „отъ цевъ павшей импе- 
ратрицы. И тм Ъ о нЪчто невЪфроятное. 
Этому угодливам б) а все готовому царедворцу, 
съ такими усилыми\ до ся благорасположешя импе- 

пажлте 
ы Уче 

чайныя почести. Ему воздвигли стаФую на форумЪ съ слЪ- 
дующей надписью: „Онъ былъ неизмЪнно преданъ государю 

(реаз пато Из егха ргше реш“). Вотъ эпитафя, похожая 
на эпиграмму. Въ течеше долгой карьеры Вителая, госу- 
дари и ихъ фавориты омЪнялись много разъ; только пре- 
данность Вителля къ каждому изъ нихъ поочередно оста- 
валась неизмънной. 

*) Апп,, Х!, 34. 
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Понятно, что такое раболфиство возбуждаетъ негодо- 

ван!е. Но нельзя всю вину валить на однихъ и оправды- 
вать тьхъ, которые къ раболфиству вынуждали. Римская 
знать, оказавшаяся такой ничтожной, въ дЪйетвительности 
заслуживаеть скорЪе сожальшя, чЪмъ порицаня; и не ули- 

вительно, что Тацитьъ, который вообще не скрываетъ еяусла- 
бостей, не можеть’ безъ глубокаго волненйя разсказыва№ о 
ея бЪдетйяхъ. Когда человЪкъ носилъ знаменитое имя и 

оказалъ важныя услуги государству, то какъ бы о 
унижался предъ императоромъ, все-таки въ глазах 
онъ быль очень великъ. Были семьи, въ которы 
ственная смерть сдВлалась обычнымъ явлешем 
въ род Пизоновъ иначе не умирали. Въ 
ныхъ семьяхъ всЪ молодые люди могли 
ни одинъ изъ нихъ не доживель доз 
въ виду такой ужасающей перс 

мужества идти ей навстрЪч 

ками здЪсь не являются ли 

ваврабта. Если 
хъ хватало: 

ыми виновни- 
но грозилъ этой 

перспективой. Доносчики о’ © только за т пре- 
ступленя, которыя быль агодаря ихъ доно- 
самъ, но и за длости, съ помощью ко- 
торыхъ старалийхь ихъ доносы. 

насъ съ этой эпохой Сенека. 
уже при ТраянЪ, когда эти годы 

Лучше все 
Тацить и Плищи 

вр хх послфдне годы своей жизни очень 

й ‚д Галь къ числу тьхъ мыслителей, которые 

своего вЪка. Его произведешя отражаютъ въ себЪ веЪ тре- 
воги современности; въ основЪ его идей, самыхъ отвлечен-. 

ныхь, не трудно замфтить вмяше тьхъ событ, которыя 

были пережиты имъ; его стоицизмъ, такой суровый съ виду, 
на самомъ дЪлЪ только превращаетъь въ правило то, что 
требовалось усломями текущаго момента. Если его фило- 
софия кажется черезчуръ жесткой и исключительной, то’ 
вЪдь она и предназначалась не для обычной житейской об- 



становки. Онъ самъ говоритъ, что его философя должна 
была „внушить мужество -унывающимъ“. Критическя вре- 
мена требовали, конечно, и сильныхъ противоядШ. Изъ пи- 
семъ Сенеки сразу видно, что люди, къ которымъ онъ пи- 
шетъ, всегда находятся подъ страхомъ какой-нибудь гроз- 
ной бЪлы. „Вообразите себф,—говоритъ Паскаль въ одной 
изъ лучшихъ своихъ „Мыслей“,--нфеколько человзкъ\ въ 
цвпяхъ, осужденныхь на смерть; иЪкоторыхъ изъ пи 

каждый день умерщвляють на глазахъ у прочихъ, а 
торые остаются, въ смерти другихъ видять свою 
судьбу и, смотря другЪ на друга, съ жалостью и 
ждутъ своей очереди“. Почти въ ТЪхь же с 
ваетъ Сенека положене своихъ современник 
ность, которой они страшатся, въ Эгли 

есть одно изъ тьхъ ОЪдетый, 

женъ привыкать: это опас: 
естественная и тёмъ болЪе то ея могло бы. 
и не существовать. У люд! или подь тирани- 
ческимъ управлещемъ ц. виефль надъ голо- 

о въ ожидаши смерти“ 
Все ихъ приводить въ. 

камъ по невЪздомымъ стра- 
торонамъ и оборачиваются при 

и мучатся не только собственными. 
ими, потому что видятъ въ нихъ зло- 

кеше. Когда раздается „одинъ изъ тьхъ 
‚ которые потрясаютъь все окружающее“, 
Свиста пращи достаточно, чтобы вспу- 

ная, противо- 

(рарНайИБиз 
ужасъ. „Подоби 
намъ, они 03 
ны ых 

же быть, чтобы избъгнуть той участи, которую всегда можно. 

предвидьть? Сенека не рекомендуеть открытаго сопроти- 

вленя: онъ не сочувствуеть заговорамъ и тайнымъ обще- 

ствамъ. ВФдь одно время онъ самъ управлялъ имиемей и 

до конца жизви продолжалъ требовать повиновешя той вла- 

сти, ти, представителемь которой?) онъ нфкогда служилъ. „Самое 

1 бев, Врузь 74, Зи +. 

2) ре [та Ш, 15, 3. 
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тяжелое иго менЪфе тяготитъ твхъ, которые ему подчиня- 
ются, чфмъ тьхъ, которые противъ него протестуютъ. Един- 
ственное облегчене въ великихъ бфдетыяхъ — териЪливо 
сносить то, чего нельзя устранить“. Значить нужно искус- 
ными премами стараться отвлечь оть себя гнЪвъ государя, 
подобно тому, „какъ на морЪ надо избЪгать бури“, укить 
какъь можно тише, не привлекать па себя всеобщаго \ни- 
маня, не слишкомъ выдаваться ни своими талантами Ми 
даже своими добродЪтелями. „Юл Грецинъ быль т 
по приказанию Калигулы за то, что онъ былъ 00. | 
дочнымъ человЪкомъ, чфмъ это допускается приир 
Въ особенности нужно остерегаться политич 
любя: честолю@е порождаетъ враговъ, а в егко Я но- 

вится обвинителемъ. Лучше всего 
оть двора, „этой мрачной тюр 
доеугь мирнымъ и усерднымъ 
нека такъ горячо совфтуе 
и удаляться слЪдуетъ осторо: 

„вЪФдь если кто открыто 
онъ васъ осужд 4: 
„Не соблазняйте 
у кого есть © 
ств я; гораздо боты 
люди вредять эр; 
паеченК м (С) 

'), отдёвая свой 

почему Се- 
уединеше. Но 

но для другихъ: 
‚ это значить, что 

кже быть богатымъ. 

ь изъ-за одного удоволь- 
‚ ЧЪмъ жестокихъ людей, и 

: частью своего состояшя, „подобно тому 

какъ\броез оре товары, чтобы облегчить судно во 
ь если приняты всЪ эти предосторожности, 

а, по ея мЪърЪ, быть терра 

который бережется, всегда. УИ здоровъ“ °. 

Какъь же быть тогда? Предусмотрёть всевозможныя 
бЪдетыя и приготовиться къ нимъ, оторваться, какъ можно, 

зу бе ав, Ц. 31, 5, 
2) Бе]га, Ш, 16, 3 

8) Ерузь, №, 8. 
4) Ерузь, 14, 15 
5) Ер!вЕ, 14, 9, 
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скорЪе, оть вефхъ тЬхъ блатгъ, которыя у насъ могуть быть 
отняты. Каждаго могуть изгнать изъ страны, лишить иму- 
щества, послать умирать голодной смертью на какой-ни: 
будь скалф, подобно Касею Северу, или сгвоить въ тюрьмЪ, 

какъ Азишя Галла. Стало-быть, надо научиться быть равно- 
душнымъ къ ссылкЪ, тюрьмЪ и нищеть. „Я буду ни- 
щимъ, —но вздь таковъ удЪлъ большинства. $1 буду изгнан%,- 

но развЪ я не могу считать родиной мЪсто своего изгва! 

Меня закують въ желЪзо,—такъ что же: развЪ теперь 

казались такими страшными. Но недостато 
рить это, необходимо и душой и твлбмъ 3 
съ несчастьями. У Сенеки все предусм 

въ году. Пусть онъ уеди я г въ своихъ об- 

ширныхъ палатахь; среди и пусть онъ 

спить ва голыхъ доскахъ; черствымъ и за- 
илЪеневзлымЪ х. О тва тонкихЪ блюдъ, 

которыя обыкно! о столомъ,—и когда онъ 

спокойнЪе насл 

знать, что може 
ешо 5) 

ствомъ, потому что будеть 
енныхъ страдан!! переносить и 

еще не все. Мало пручиться къ мысли 
ие . Тоть, кто внушаеть страхъ, не до- 

и“ наказанями; когда онъ раздраженъ— 
ую жизнь. Судья не имЪлъ права быть 

огда подсудимаго обвиняли въ госу. 
МР пре ‘уплен!и—обвинене, которое обыкновенно 

Эщиялось къ другимъ винамъ. Преступлене не могло 
быть лёгкимъ, разъ замфшано имя цезаря, Сенека это хо- 
рошо понималъ, поэтому и философия его, въ значительной 

части, есть не что иное, какъ приготовлеше къ смерти. Онъ 
не только учить мужественно ожидать ее, но, въ нЪкото- 
рыхъ случаяхъ, совЪтуеть даже ее предупреждать. Само- 
убство, по его мифи!ю, есть лучшее срелство противъ 

1) ЕрЕЗЬ, 18. 
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веъхъ золь имперш,—это какъ бы противояде противъ ти- 
ранн!и. ЧеловЪческое достоинство, поруганное цезарями, 
ничЪмъ, кажется ему, не можетъ быть возстановлено, кромЪь 
добровольной смерти. Она даеть возможность человЪку оди- 

нокому, какъ бы онъ ни былъ слабъ и безпомощенъ, высоко 

держать голову передъ владыкой ма. Она. даетъ ему силы 
въ этой борьбЪ съ безграничной властью, внушая добуую 
мысль, что онъ всегда можетъ съ жизнью разстаться; омь 
уже не считаеть себя безправнымъ рабомъ, такъ 

него остается свобода смерти. Надо видЪть съ как 

ной энерЧей Сенека защищаеть это право на с 
ственное, которое деспотизмъ оставилъ римланам ть 
люди,--говорить онъ,—которые олывутъ му ер- 

ждають, что человЪкъ ие имфеть® пра с ь Фа соб- 
ственную жизнь, что самоуб! ресхупЛеше, что 

нужно ждать часа, назначеннаг ь которые это 
говорятъ, не замфчають, ч передъь нами 
единственный путь, который 
себя свободными. ПредвЪч 
ловЪку большагоь бла: открывъ ему одинъ 

‚ чтобы выйти изъ нея* 1). 

еще сильнЪе: „Куда ни 
конецъ своимъ мученьямъ. 

’ Это путь къ свободЪ. Видишь 
колодезь? На днЪ ихъ скрывается 

% это низенькое, нескладное и голое 
висить свобода“ *). 

ого времени можеть служить коммента- 
овамъ. Никогда люди не умирали такъ 

Въ другомъ м 
взглянешь, вез, 
Видишь ли ть э 

свои посльдыя минуты. Подобные люди знали, что на нихъ 
обращены взоры вс№, и они старались умереть съ достоин- 
ствомъ; но сколько другихъ людей, мене извЪстныхъ, быв- 

шихъ мензе на виду, менЪе другихъ связанныхъ своимЪ 
прошлымъ и не такъ заботившихся о слав своего имени, 
обнаружили тЪмъ не менЪе такую же твердость! Юл Канъ 

1) ЕризЕ, 70, 14. 
=) ре{га, Ш, 15. 
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въ ожидаши палача игралъ въ шахматы, и когда тоть при- 
шелъ за нимъ, онъ спокойно пересчиталъь фигуры и ска- 
залъ своему партнеру: „Не вздумай хвастаться послЪ моей 

смерти, что ты обыгралъ меня“; потомъ обращаясь къ ипа- 

лачу, онъ прибавилъ: „Беру тебя въ свидфтели, что пере- 

вЪеъ въ игр на моей сторонЪ“ '). Обычно приговорвиные 
къ смерти и не дожидались палача. При первомъ слу о 
томъ, что какой-нибудь доносчикь оговорилъ ихъ пережь 
сенатомъ и даже раньше--какъ только они узнав: 
императоръ ими недоволенъ, эти несчастные зат 
себя и векрывали себЪ жилы. Такая поспин 

имъ немало преимуществъ: обвиненные избЪг 

тарствъ судебнаго процесса, исходъ котора 

ненъ; они разсчитывали этимъ пу 
своего состоящя для дфтей; вЪаь чЪм ъша было работы 

ецъ, ихъ не 
и могли быть 

нЪ достаточны, 

зарывали вмЪсть съ пре 

погребены родными. Эти при 

конечно, чтобы поторопиты гриппа иосл% дол- 
гихъ ожидан замЪтил принимаетъ дурной 
обороть и туть Г ната принялъ ядъ; но 
судьи напити, ишкомъ поздно и его уже 
мертваго поторо! ь, чтобы имЪть предлогъ от- 
нять все его И способъ предупреждать при- 

своей участи, освобождая власть отъ 
9’ позднЪе, когда жестокость его возрастала, 

новымъ и новымъ жертвамъ, онъ пере- 

умереть. Когда Л. Ветъ, узнавъ о своемъ приговорЪ, не- 

медленно покончилъ съ собой, вмЪеть съ своей тещей и 

дочерью, то Неронъ разгнЪвался и велфлъ продолжать су- 
дебный процессъ. Когда же ихъ осудили и приговорили къ 
казни по везмъ правиламъ, онъ великодушно разр шиль 

1) Сенека, По (гапц. апёшщь, 14, 7. 

2) Тацить, Аша. Х\1. И. 

12° 
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имъ выбрать родъ смерти по своему желаню'). А между 
тьмъ, они уже за нЪфеколько дней передъ тфмъ были по- 
хоронены. Это презрзые къ жизни, эта способность быстро 
примиряться со своей участью и рЬшительно предупре- 
ждаль ее, нравились Сенекв и заставляли его гордиться 
своимъ временемъ. „Посмотри на напшъ вЪкъ“,—говеритъ 
онъ,-который мы осуждаемъ за изнЪфженность и трусдеть” 
во всфхъ сословяхъ, во вефхъ классахъ и во всякихь в 
растахъ найдутся люди, которые безъь колебаний при’ 
къ смерти, чтобъ избавиться отъ бъдетвй* *). Таци 

онъ заявляеть, что совершенно не одобр: 
„такъ смиренно покорившихся“ 3). 

И осуждаеть онъ ихъ такъ суро омафнНо по той 
же причинЪ, которая толкаеть ать пори- 

великой рево- 

лющи. Неоспоримо, что осуж) безпрекословно 
принимаюиИй свой пригов о признаеть тьмъ 

самымъ его справедливо, цряеть своего убйцу 

даеть зародить 
противлеще, бы 
татъ: власть 

р е зелЪдовани намъ уже неоднократно 
ать по поводу римской импери о фран- 

Мол ЩИТ. Эти двЪ эпохи во многомъ аналогичны 
вали между собою. У Камилла Дему- 

рекрасйая страница въ его У1еих Сог4ееь, 

ользуется Тацитомъ въ качеств» комментаря къ 
закону о благонадежности. ДЪйствительно, подозрЪваемые 

были и во времена импери, когда проскришщи прикрыва- 
лись именемъ общественнаго блага, а иЪкоторыя туманныя 
постановлешя сената, гд® подъ видомъ уваженя къ закон- 

У состраданю. Большее со- 
о бы тогда двойной резуль- 

аннЪе и толпа болфе симпати- 

*) Тацить, Апв., \1, 40. 
2) Ер1вЕ,, 24, И. 
8) Тацитъ, Апа., ХУ, 16. 
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нымъ формамъ скрывалось самое безстыдное насиле надъ 

всЪми правами защиты, заставляють вспоминать о суди- 
лищф 1790-хь годовъ. Эти два деспотическихъь режима, 
покоюццеся на такихъ противоположныхъ принципахъ, часто 
приводили къ однимъ и тфмъ же результатамъ. Имъ не 
въ чемъ укорять другь друга. Оба они начали съ подавле- 
ня свободы; оба вызвали въ людяхь одинаковое презруне 

къ жизни и развили въ своихъ представителяхъ опьянеМе 
кровью и маншю убства; оба привели къ террору. 

торые разсказы Тацита или Светошя оставляють 
впечатльне, весьма близкое къ впечатльн!ю 
мрачныхъь сценъ револющш. РазвЪ царствовёне 

напримЪръ, не имфло своихъ сентябреки ей гла 

послЪ смерти Сеяна ему наскучило®вид т. 2 Менныя 

тюрьмы и онъ сразу опорож риказавъ убить 
воъхъ, которые были въ нихъ я была по- 

крыта трупами; твла люде 

знатныхъь и неизвЪстныхъ, 
Родственники, друзья, липи 

В. ис 

приблизиться къ вимъ сить слезами, но даже и 

смотрЪть на них и) .’Разставленные вокругь 

соллаты, под. ы е ь, сопровождали даже разло- 

а, живицеся трупь\, кдкд: цили въ Тибръ. Здесь они 
плавали по вод лихир вали къ берегу, всЪми покину- 
тые; никто це с НА, только сжигать ихъ, но даже при- 

$ хъ разрушалъ всякую связь между 
жаснЪе становились тираши, тёмъ болЪе 

Традан!е* '). Сходство двухъ названныхъ 
н Ьмъ, что всЪ эти из Меня производи- 

у выбокой цивилизащи, когда нравы казались 
въ выйщей степени мягкими, когда разумъ гордился своей 
просв щенностью. Входя въ разрушенные дома Помпеи, 
встрЪчая тамъ остатки богатой меблировки, мраморъ, бронзу, 
живопись, мозаику, всю ту изысканную роскошь, которая 
свидЪтельствуетъ объ изнЪженномъ и утонченномъ вкусЪ, 

невольно вепоминается восемнадцатый вЪкъ въ истори 
Франщи, когда умъ достигъ такого развиты. когда привычки 

хъ возрастовъ, 

Й С 

1) Тацить, Апп., \1, 19. 
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были такъ изящны, а жизнь такъ элегантна. Эти два обще: 
ства гордились собой; они хвалились своимъ проевъщенемъ; 

они пренебрегали прошлымъ и высокомЪ®рно наслаждались 
настоящимъ; мудрецы возвцали, что варварство древнихъ 
вЪковъ побъждено окончательно, что можно безгранично 

довЪрять добрымъ инстинктамъ человЪка, потому что ‹при- 
рода сама собою влечетъ его къ добру. Съ поразительнымъ 
блескомъ и повсемфетнымъ усизхомъ они провозглашажи 
принцииь братства людей, изъ котораго долженъ в т 
долгь для человЪка уважать человЪка: Вошо геж $ 
Вош1 11 !). Какъ быстро забылись эти благород 
Как жестоя разочарованя смЪнили гордост& наст®а и ут 
и надежду на будущее! Кая ужасныя и ви, ыя 
событя въ ту и въ другую эпоху Д®каз Ч е льду: 
етъ слишкомъ надфяться на чешовЪка, по. гантной 

видимостью часто дремлетъ вар многаго до- 

статочно, чтобы показалис пов ост язныя и кро- 
вавыя подонки, которыя толькдытрикр: я цивилизащей, 

а не уничтожаются. % 

№ 
ь) 

1) Сепека, Ер!зЁ 55, 33. 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Бытовой романъ при Неронф. 

Чтобы понять оппозицию цезарямъ римскаг 
свЪтга, намъ весьма полезно было бы имЪть 

изъ твхъ произведен, въ которыхъ недо 
или замаскированно выражали сво@®итло: И. Къ 
несчастью, памфлеты, какъ произве, дня, 

интересуютъ только современни реживаютъ 

ихъ. НЪкоторые думаютъ, дошелъ одинъ 

изъ памфлетовъ той эпохи. „ * Петроня, по 

мнЪн!ю многихъь критико ржит%” горьюя насм\ушки 
надъ дворомъ Нерона, в т} найти всевозможные 

хитрые намеки (и е\ Любимцевъ. Постараемся 
узнать, насколько в мнЪшШе, вемотримся при- 
стальнЪе въ это и изведеше, которое бросаетъ 

Вест. столько мыса, 4 императорской эпохи, зададимъ 

себ вопр! имъ намфрешемъ оно было написано 
и дБйехв ли \мЪло то политическое значеше, какое 
ему о \№писывается. 

1. 

Жизнь рть Т. Петрошя.—Онъ ли авторъ „Сатирикона“? — Романъ 
въ древности. Разборъ романа Петрон!я. 

Трудно въ настоящее время говорить о Петроши и 
нельзя заниматься имъ и его книгой, предварительно не 
извинившись передъ читателемъ. Въ семнадцатомъ вЪкЪ та- 
кая застЪнчивость была неизвФстна; его тогда читали въ 
лучшемъ обществЪ и свободно говорили о немъ. Его 
книга была обычнымъ предметомъ изученя великаго Конде: 
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С.-Эвремонъ ставилъ его выше всЪхъ латинскихъ писате- 
лей, а Расинъ чуть не на порогЪ Рог{-Воуа| часто цитируетъ 
его въ своихъ письмахъ. „Теперь принято, — говорить 
одинъ изъ переводчиковъ Сатирикона, —-и въ особенности 
между образованными людьми, увлекаться Петрошемъ и 
знать лучцИя мФста изъ него“. Онъ утверждаеть даже, что 
перевелъ его, только уступая просьбамъ дамъ, жаждавш 
прочитать автора, котораго имъ такъ расхваливали. Пр 
лагать дамамъ восхищаться Петронемъ, конечно, 
весьма рискованное, но не слФдуеть также слишк 
даваться отвращенйюо, которое онъ внушаеть. В 
въ какомъ случаЪ нельзя назвать моральным пис: 

п 

твиъ не менфе онъ весьма поучителенъ: чо не 

оставила намъ болЪе любопытной Жниг сь ее 

читать, мы лишились бы богазаго и иках евЪдыий и 
справокъ. 

я Чщошло до насъ 
вертей его для 

поводъ ко все- 

м точности его за- 
ъ которымъ оно извЪстно, 

ьма вЪроятно, что въ древ- 
стымъ и общимъ именемъ 

Къ несчастью, произв 
въ очень жалкомъ видЪ. 
насъ потеряно '), а то, что 

возможнымъ спор: 
главя: назван!е С 
повидимому, нА по. 
ности его назы 

Сатиры °). Мо 
ня. Нибур носйуъ \его къ эпох Александра Севера; 
нЪкото "$ двигають его даже ко времени Кон- 
стан друме временемъ его появленя счи- 

Августа: такимъ образомъ получается 

толумя, Въ настоящее время всЪ со- 

но написано при НеронЪ, на что указываетъ 

1) №къ намъ сообщають рукописи, сохранивииеся отрывки при- 
надлежать четырнадцатой и пятвадцатой книгамъ. Сл®довательно, 
утрачено тринадцать книгъ, помимо тЪхл, которыя слЪдовали за пят-- 
надцатой и число которыхъ намъ совершенно неизвЪетно (см. Висне- 

Тег, предислов!е, \1), 

*) Подъ такимъ затлашемъ (За!га) опубликовалъ отрывки наъ 
Петроня В@сне|!ег. Его издан!е (1-е 1862 г, Веги; теперь вышло 

уже четвертое 1912 г.) безусловно лучшее. Мы имъ пользовались здЪсь 

наравнв съ прекрасной работой Штудера Копа 1зевез Мизеци, 
т, 1, стр. 72, который возобновилъ изучеше Петро, 
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какъ манера, которой оно написано, такъ и заключаюнеся 
въ немъ историческе намеки. Видя, какъ авторъ полеми- 
зируетъь съ Луканомъ и подражаеть СенекЪ, нельзя сомн\- 

ваться, что онъ былъ ихъ современникомъ. Относительно же 
имени автора, нфть мЪста никакому сомнЪн!о: рукописи и 
римещя грамматики называютъ его Рейгоп!из АтЬ{ ег, 

Это имя тотчасъ же вызываеть въ нашемъ умЪ одно 

лицо, которое играло видную роль при НеронЪ и о сме 
котораго разсказываетъь Тацитъ. Т. Петронй принад 
къ числу тьхъ распутныхъ людей, которыхъ въ Рудёв 
тогда великое множество и которые день посвя 
ночь обязанностямъ и удовольстйямъ жизни 
говорить Тацитъ, — добиваются репутащи т 
достигъ ея изнъженностью. Онъ выд! 
венныхъ расточителей, которые ьумЪю 
свое состоян!е; его считали 
вольств И. Самая беззабо 

ныхь удо- 
и Фужденность его 

ъ простоты и со- 
изнъженный че- 

проявлять дЪятель- 

‚ а позднфе и консу- 
лЪ много выдержки и стоялль 
*, ПослЪ такого напряженя 

праздной чувственной жизни. 

поступковъ и еловъ Бы 
р 

общали новую иран 
ловЪкъ умълъ 

ность и трудол 
ломъ въ Виеи 

на высотЪ своих 

онъ дет. к 

Неронъ чу 
уму, к. искусство наслажденя. Петров пр!- 

обр при легкомысленномъ дворЪ импера- 

р репутацию законодателя хорошаго вкуса 
( р 1ае). Отсюда, быть можеть, и проис- 

ход прозвище. Императоръ началъ совЪтоваться 
съ ну о своихъ празднествахъ, ему казались прят- 
ными Только тЪ развлечешя, которыя одобрялъ Петро- 
ий. Полобная милость начала затмевать Тигеллина, Этоть 

1) Модные развратники ввели въ обычай превращать девь въ 

ночь, Сенека остроумно высмзиваеть подобныхъ людей, которые, „не 
покидая родины, находятъ возможность стать антиподами своихъ со- 

гражданъ и открываютъ глаза, отяжельви!е оть ночныхь излишеств 
только тогда, когда всЪ остальные идуть спать“ (ЕрузЬ, 122). 

2) Тацитъ, Апп.. ХУТ, 18. 
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фаворить добился расположеншя императора одной только 

лестью его’ страстямъ и держался лишь своей податли- 
востью; поэтому, онъ испугался соперника и рышиль поз 
губить его, что не представляло. большого труда при та- 
комъ боязливомъ и жестокомъ государЪ, особенно вскорЪ 

послЪ большого заговора, который чуть было не удался. 

Петрон!, конечно, не былъ. заговорщикомъ; но у та 
общительнаго человЪка, съ такимЪ обширнымъ знакомство: 
безусловно должны были найтись какя-нибудь коми 

тируюция знакомства. Одно изъ такихъ знакомств 
ему вмнено въ преступлеше. На него указ: 
друга одного изъ только -что казненныхь 3: 
Одинъ подкупленный рабъ сыгралъ роль дофсч\ка ; обйль- 
ные слуги его были брошены въ юры ИМятому 
обычаю судьи сочли своей обязанност! удмть НМетрошя, 
не выслушавъ его. 

Неронъ находился тогАа, въ 
вилея было въ дорогу, чт слЪ за дворомъ, но 
долженъ былъ остановить ъ\%Ку ‚ получивъ прика- 
зан!е ожидать зд 1% с к ти. но именно этого 
онъ менфе все ан!е между страхомъ и 

неопредъленное время, 
было не въ его ар 'рон рЬшилъ положить ему 
конець и умереть ро сдфлалъ послфднее распо- 
ряжене и, свою изнфженность, оказался въ 
эту по у боле энергичнымъ, чфмъ мноме 

'рогою жизнью прюбрЪли себЪ репу- 

дей. Большинство осужденныхъ вмфняли 
аполнять свои завЪщан!я лестью и, чтобы 

обе: оей сёмьЪ часть состояшя, они завЪщали осталь- 
ное и тору или его друзьямъ. Петрошй, напротивъ, вся- 
чески старался сдълать непрятность Нерону: онъ приказалъ 
разбить драгоц\нную вазу, стоившую ему 300,000 сестерцй, 

чтобы она не попала въ руки императору, прихоти котораго 
ему были извЪетны. Кромф того онъ нашелъ въ себф до- 

статочно свободнаго мужества, чтобы сочинить послаше, 
которое за его печатью должно было быть передано госу- 

дарю; здесь подъ именами развратныхъ юношей и распут- 

нибЙетрон! отпра- 
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ныхь женщинъ, ') онъ описывалъ тайныя похожден1я Нерона, 

чудовищныя измышленя, посредством которыхъ’ этотъ 
тридцатильтн! И старикъ пытался оживить свою усталую 

чувственность. Удовлетворивъ такимъ путемъ свое же- 
лане мести, Петрон! предусмотрительно сломалъ свой 
перстень, чтобы онъ не могь послужить впослЪдетв по- 
водомъ къ новымъ казнямъ“), а затьмъ приготовилеж къ 

смерти. 
Смерть Петров я безспорно является одной изъ 

любопытныхъ между тЪми, о которыхъ намъ повЪе 
цитъ; она совершенно не похожа на вс друмя. В 
рона было много эпикурейцевъ по поведению, №® не - 
ципу; въ особенности при приближени послЪ ин ии- 
курейская философя основательно бы я Ааниой 

ОЪДЪ люди чувствовали потребность еться Па болЪе 
устойчивую доктрину, чтобы пр: ства. Эпи- 
куреизмъ можеть помочь } азалъ, что его 
недостаточно для смерти. онъ, одна изъ 
первыхъ жертвъ Тиберя, къ, какъ онъ жилъ, 
возымЪлъ нам реше насдадуть послёдн! день рос- 
кошнымъ столо о ъ только, — говорить 
Тацить, — пом ткуывЪ томъ, что должно было 

служить. ему поклуне юз). Когда убфдились, что 
подобный сповобъ 1я съ жизнью отнюдь не доста- 

‚ то\чачали прибЪгать къ другому: обычно 

какого-нибудь мудреца и принимались 
дъ на будущую жизнь. Юм Канъ шелъ 

1Ьиз ехо1 еб огишм 1еш\паготаце. Часто 
значен!е сию, которое оно дЪйствительно иногда 
и слова такъ, будто Петро разсказываеть 

вляеть радоел 

въ нихъ’участе. Это могло бы служить объясвешемъ, почему онъ за- 
печаталъ свое послан!е, прежде чВмъ отправить его имперагору. 

*) Это средство было употреблено незадолго передъ этимъ, чтобы 
смерть одного невиннаго повлекла за собой гибель другихъ; въ завЪ- 
щаши отца Лукана, Аннея Мелы, осужденнаго на смерть, была вста- 

влена позднЪе одна обвинительная фраза; зав ыцан!е послЪ того было 
вновь запечатано, чтобы придать обвинен!ю извЪстную правдоподобность. 
Этого-то и хотьль избъжать Пегрошй, сломавъ свой перстень (Тац. 
Апп., ХУ|, 17). х 

8) Тац. Апи., И, 31. 
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на казнь въ сопровождени своего философа (ргозедие- 

Бафиг сим рЬПозорвВиз зци$'). Сенека диктовалъ 
секретарю свои послъдня правила добродЪтели, въ то время 
какъ его кровь вмЪстВ съ жизнью вытекала изъ венъ; 

Тразеа слушалъ циника Деметря, который бесфдовалъ съ 
нимъ о беземерти и, чувствуя близк конецъ, подный 
этихъ благородныхъ наставленй, онъ призываль Юпи 

освободителя. Одинъ только Петронйй сумЪлъ умереть безу- 

коризненнымъ эпикурейцемъ. „Онъ не хотьлъ рЪзко об, 
свою жизнь. Онъ открылъ себЪ вены, снова ихъ за 
тВмъ опять открылъ, разговаривая со своими друз 

показного мужества, а со стороны друзей то; 
мышлен! о безсмерти души, ника 
реченй, Онъ хотЬлъ слышать лышь пу е, уегще стихи. 
Онъ наградилъ нЪФеколькихъ ра вельлъ на- 

бы его выну- 

кой способъ по- 

‘удивлеше у воъхъ 
ли я ошибаюсь, — го- 

амая прекрасная смерть 

тона я нахожу огорчеше 
дЪлахъ республики, потеря 

много способствовали его рЪиги- 
не дошла ли его дикая натура до 01. 
споролъ свои внутренности. Сократъ 

жденная смерть казалась естес 

КОНЧИТЬ СЪ ЖИЗНЬЮ ВЫЗЫ. 

эпикурейцевъ семуадцат: $ 

томъ значительнымъ. Одинъ Петронй ввелъ въ свою смерть 
изнфженность и безпечность. Ни одинъ поступокъ, ни 

одно слово, ни одна подробность не обнаруживаеть смя- 
тешя умирающаго; для него воистину умереть значило 
только перестать жить“). 

1) Сенека, Ре {гапЧ. аш1шт, 14, 9. 

1) Тацитъ, Апп, ХУ, 19. 
8) За(-Еугбтоп@, Лабетейт зиг Эёпёчце, Р!и(агчие 

её Рё (топе. 
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Принадлежить ли „Сатирикон“ перу этого остро- 
умнаго вельможи, этого эпикурейца-консула, который посл 
разсъянной жизни сумЪлъ умереть такъ спокойно и даже 

равнодушно? Ничто не принуждаеть къ такому заклю- 
чешю, но все говорить въ пользу этого предположешя. 
Послаше, по словамъ Тацита, отправленное имъ Нерону, 
чтобы показать цезарю, что онъ знаеть тайны его распутоква, 
доказываетъ, повидимому, что Петрон!Й обладалъ нЪкоторы 
навыкомъ къ подобнымъ сочиненямъ. Качества, к 
историкъ приписываеть ему, особенно „неприну. 
развязность, видимость простоты, которыя прида 
прелесть его словамъ“, замЪчаются болЪе вс и 

тирикон**. Въ данномъ случаЪ можно с чето ига, 
соотвфтствуеть человЪку, а потому ®пол с ео до- 
пустить, вмЪеть съ большинствомъ кдитАбов авторъ 
ея и есть именно любимець Не 

Отъ автора перейдем 
вильно судить о немъ, надо З®гказа' современныхъ 
мн! и припомнить, что % бовали у своихъ 

ебуе 

е 
ромапистовъ того» чего нашихъ. Прежде 
всего они были ь строги по отношеяю къ 
правственност! ово ь наше время почти всЪ 
читаютъ роман ивится, увидавъ ихъ въ ру- 
кахъ самыхъ людей; Та Ришеевзе Че С16уеё 

. Чтобы пра- 

дныхъ людей; а пока продолжались древшя традищи, праз: 
дные бездьльники считались плохими гражданами, которые 
отлывивали отъ первой обязанности, — службы странЪ. Жизнь 

пастоящаго римлянина была такъ заполнена правильными 
и мелочными занямями, что онъ не могъ терять времени. 
Т%, которые находили досугь читать романы, которые та- 
кимъ образомъ осмфливались ставить себя выше законовъ 
и традиц!, были обыкновенно люди недостойные особеннаго 
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уважешя; поэтому и романы, которые нравились, обычно 
такимъ людямъ, были не изъ лучшихь. У грековъ суще- 
ствовали всевозможные романы; даже философия и истомя 
измышляла ихъ въ большомъ количествЪ ради примФра и 
поучешя '). Но подобные романы, повидимому, не имЪли 

особеннаго успъха въ РимЪ; здЪесь предпочитали разаказы 

о любовныхъ приключешяхъ. Въ Грещши существовали о 
знаменитыя произведешя этого сорта, называвийяся „мил 
скими сказками“, по имени ихъ родины; это были 
теньше и живые разсказы, остроумные въ подро 
полные соблазнительныхъ картинъ, замаскиро 

нам. Е ъ 

нЪкоторое представлене *). Серьезные ри е\отзы сь 
очень дурно о такихъ произведен хъ: 
увлечешемъ ихъ читали, а современе этИхь чита- 

напримЪръ, 

хСя Крассомъ въ 
пый сундукъ *). 

въ римскихъ пу- 
на тавя книги су- 

походъ противъ Пареянъ, нап 
Мы знаемъ изъ Овидя, ч и 
бличныхъ библ!ют! 

ществовалъ наи. Усердные и постоянные 

читатели ихЪ ня поучаться, они хотвли 

лишь позабавиТься) удовлетворить ихъ въ этомъ 

отношении, н 

Такимъ 
редъ чЪмъ не останавливаться, 

нётристойность и безнравственность 
кономъ въ этой области литературы. 

сть не остался чуждъ этому теченйо, и 
КИ, задавшись благою цфлью написать бла- 

Прическ!! романъ, долженъ былъ ввести 

одну изъ охарактеризованныхъ нами книгъ, тотъ долженъ 

былъ знать, чего онъь можеть ожидать, & потому ихъ це- 

1) Эти романы перечислены и разобраны у Спавзаюя'а Н1з боге 
Чи гошав Фа Га! чит Ев. 

2) Сказка о КадкЪ, гдь Лафонтень подражаетъ Апулею, ечи- 
тается заимствованною послёднимъ изъ мидетскихъь сказокъ. 

®) Плутархъ, Сгазвив, 32. 

*) ОвидИ, Тру Е, П, 420. 
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пристойность казалась, по крайней м5рЪ, уменьшенной, 

поскольку она не была неожиданностью. Къ тому же не 
слЪдуеть забывать, что какъ бы далеко ни заходилъ ла- 

тинскШ авторъ; онъ имфлъ свое оправдаше въ примфрЪ гре- 

ческаго автора, которому онъ подражаль и который обычно 

заходилъ еще дальше. Мы говоримъ теперь, что римляне 
„оскорбляютъ прилие“; римляне же говорили то же сдмое 
о грекахъ и были совершенно правы *). 

У насъ романъ вошелъ въ область серьезной 
туры и долженъ былъ подчиниться здЪеь везмъ п 

которымъ подчинены остальные виды литератур 
требують правильности, поелЪдовательности, 
древности ему придавали меньше значе 
больше свободы. Отъ него не требоВалос 

описашя характеровъ и страстей» чего 
Вообще точныя описашя обыд 

вкусЪ тогдашнихъ читател Греч я стала вво- 

дить ихъ лишь тогда, когда нея изгнана область 
политики, и по общему цы ‘ость ея велЪдетве 

этого сильно понизилась, 
Такое наст Л критики позволяло авто- 

рамъ не сть ши общества и жизни, 
Разъ назначене\ро о въ томъ, чтобы доставлять 

В залось вполнЪ естественнымъ 
въ немь мирок просторъ фантази. Фонъ, 

СЯъ из, \ дЬйствительной жизни, но на этомъ 

№\ свободно вышивать свои фантасти- 
рактеры доводились до шаржа, если по- 

В я могли позабавить публику; самыя 
Я происшествя перемфшивались съ вфрными 

картин жизни и никого не смущало, если течеше раз- 
сказа прерывалось тьми вставными эпизодами, которыми 
такъ восхищались у Аристофана. 

Воть что разрфшалось обыкновенно романистамъ и 
чего слВдуеть ожидать также и оть Петрошя: писатель 
этоть еще менфе нравствененъ, чьмъ друге, и не стремится 
особенно къ святости разсказа. Читатель, привыкийй къ 
современнымъ романамъ, найдеть безъ сомнфия, что со- 

1) Квинтимань, УШИ, 3, 39. 
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быт, составляюния романъ Петрошя, ие связаны между 
собою достаточно прочной интригой, и что онъ не потру- 
дился между отдфльными частями создать правильное со- 
отношеше. Разсказъ то становится торопливымъ, то совефмЪ 
останавливается. Въ одномъ мЪстЪ авторъ едва намчаетъ 
послфдовательность событШ, въ другомъ онъ съ удоволь- 
стйемъ развертываеть безконечную картину, которая должна 
понравиться читателямъ: такимъ образомъ пиръ Трима. 
хюна, который въ сущности составляеть лишь вс 
эпизодъ, принялъ нев®роятные размфры. Вопреки ип 
искусства, къ концу разсказа вводятся новыя д’ 
лица, которыя тотчаеъь же захватывають п й 
Особенно же поражаетъ то, что все прои е ГЪ 
изъ разнородныхь ‘частей, объ ус нов 
которыми, повидимому, никтоьне за 

грековъ и 
весьма слабо связанныя ст жашемъ: нЪ- 
которыя стихотворешя были 
гому случаю; встр®чаются н 
развратниковъ и 

ентенщи въ устахъ 
чи среди самыхъ шу- 

товскихъ прикл мьшаны всЪ тона и вс 

стили, что с и оправдываетъ имя, дан- 
ное авторомъ свое ен; слово сатира у ри- 

млянъ первонау чало лишь емЪеь. 
Понятне» какъ\ трудно дать върную оцънку подобной 

№ 5. оть нея осталея лишь отрывокъ, 

во е мя прерывается пробвлами. Чтобы дать 

представлен!е, достаточно сказать, что она по- 

произведению подходить Жиль-Блазъ; но герой 
Лесажа, какъ бы онъ ни быль беззаствичивъ, все же 
является образцомъ добродфтели въ сравнени съ героями 
Петроны. Посльдые въ большинствЪ случаевъ вольноотпу* 
щенники, т. е. то, что было худшаго въ римскомъ обществ®. 

Эти люди во время своего рабства привыкли ко всевозмож- 
нымъ низостямъ съ цфлью заслужить расположен!е свойхъ 

1) Эвмолть, появляющийся лишь въ четырнадцатой книг, разомъ 
становится однимъ изъ главныхъ дъйетвующихь лицъ романа. 
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господъ. Свобода нисколько ихъ не измфняла: дЪятельные, 
ловюе, способные (глупые обыкновенно оставались рабами), 

достойные занять первенствующее мЪсто по своему разви- 

то, они часто оттфенялись на послвднее предразсудками и 

нищетой. Имъ давали образоване безъ нравственнаго вос-’ 
питаня; они были бЪдны, имя всЪ пороки богатыхъ д, Ли- 
шенные другихъ средствъ къ жизни, кромЪ своей изворот 
ливости, они не уважали законовъ, которымъ они обяза: 
были своимъ прежнимъ тяжелымъ существовашемъ 
нужденные жить на счеть другихъ и безъ тру. 
рившись съ этимъ, они по своему положению 6 
тельно приспособлены къ роли искателей 
Именно къ такому сорту людей принадле 

ня. Главный изъ нихъ, Энколиъ, 
истор!о; этоть негодяй убилъ, : этИлъь жену 

своего друга и, повидимом. 
ями совЪфсти. Въ тоть мо 
инеся отрывки, онъ стране 
миньономъ, въ сопровожде 
его, а векорЪ къ ко, 
ный поэтъ; они 
пани, населе 

нихь течеть 
удовольстваях\ь, © ый 
паши. То ейл об 

вгу со своимъ 

который не чище 

диняется еще голод- 
мъсть по чудной Кам- 

ми греками, и жизнь для 
заботятся разв только объ 

быстро идутъ для веселой ком- 
аютъ кого-нибудь, то кто-нибудь 

ъ\” чаще налувая другихъ, чм по- 
ни шатаются по подозрительнымъ м%етамъ, 

"", смущаютъ школьниковъ въ портикахъ 
ракомЪ-нибудь темномъ притонЪ. Когда 

объдъ къ какому-нибудь расточительному выскочк\, ко- 

торый собираеть за своимъ столомъ и незнакомыхъ ему 
людей. ПослЪ такого роскошнаго пираони бродять всю ночь 

по темнымЪъ улицамъ, спотыкаясь о каждый камень, и на- 
конецъ, возвращаются въ свою лачугу. вся мебель которой 
состоить изъ одной постели. У нихъ происходять стычки 

}) За тгЕсом, 14. 

13 
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съ полищей, они ссорятся съ хозяиномъ, который боится, 

что они выфдуть не заплативши денегъ, и бросаютъ ему 
въ голову подевЪчники. Мы видимъ, какъ они сваливаются 
подъ столъ послЪ обфда, какъ за ними гоняются устарЪвиия 

красавицы, близъ которыхъ они становятся холодн\Ъе галь- 
ской зимы *), какъ они ВЪ свою очередь бЪгаютъ за моло- 
дыми женщинами, какъ оспаривають другъ у друга 

миньона, Судьба не всегда имъ благопрИятствуеть: 
изъ нихъ хочеть даже повЪФситьея послЪ одной 
неудачи; другой, въ припадк® сильнфйшаго от’ 
буеть зарЪзаться бритвой, которая оказыва&тся, 
одной изъ тЬхъ деревянныхъ бритвъ, ка, и\пользУ®тся 
цирульники при обучени новичковЪ. ь цеЖь они 
философски переносятъ свои р®дко` теряютъ 
мужество и ловко умфють выпу зможныхъ 
скверныхъ положен. 

Претериьвъ кораблекру 
баютъ, море почти голыхъ р: 
туть то они пус мы. 
Они встр®чаютъ 
они находятся 
городовъ Итали 
МЪетныхЪ жи 

если вы че е к; 

чуть не поги- 
ихъ на берегь, и 

рый объясняеть имъ, что 
‚ одного изъ древних 
ва вопросъ: каковы обычаи 

инъ отвЪчаеть: „Мои друзья, 

то бЪгите отсюда или ищите дру- 
ни, кромЪ торговли; но если вы при- 

ованному свЪту, гдЪ умфють лгать и 

ите смЗло, ваить успфхъ обезиеченъ. Да 

3 о, что въ этомъ городф о литературЪ 
аботятся, смфются надъ краснорЪ\емъ, а честь 

жешя. Все населеше раздЪлено на два класса: надуваемыхъ 
и надувателей. ЗдЪеь никто не устраиваетъ себЪ семьи и 

не восиитываетъ дЪтей, потому что тотъ, кто имфетъ несча-, 
сте имЪть законныхъ наслЪдниковъ, можетъ быть увфренъ, 

что его никогда не пригласять на пиршество или на празд- 
никъ: онъ не пользуется никакими радостями жизни и 

1) Зас., 19: три атог еще Баса Гасёив, 
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обреченъ на постыдную неизвфетность; напротивъ, люди 
холостые и не имвюще близкихъ родственниковъ, осыпаны 
почестями; они считаются безспорно лучшими офицерами, 
самыми храбрыми и добродЪтельными людьми. Городъ, въ 
который вамъ предстоить войти, совершенно похожь на 
страну, опустошенную чумой, гдЪ видны одни трупьь ко- 
торые пожираются, и вороны, которые ихъ пожирають\ \). 
Вотъ яркое изображене той охоты за завъщашями, котор: 

во времена импер!и для многихъ ловкихъ людей была 
ственпнымъ ремесломъ и приносила имъ такой бог 
ходъ. Это ремесло здЪеь изображено такъ же, к; 

остальныхъ сатириковъ того времени. Ясно, 
живомъ описани Петронй думалъ болЪе 
о КротонЪ. Для Энколпа и его дру№й 
ходяний, и они не преминули Они 

задумали надуть надувателей, п тЪхъ жад- 
ныхЪ пройдохъ, которые т какъ бы обо- 

гатиться на чужой счеть. Пл былъ быстро: 
старый поэть Эвмолиъ сойд скаго Креза, обла- 
дателя огромныхъ, помехи въ Г и *); его только что 

есчасте: онъ потерялъ 
аго большия надежды, и 

ршилея покин. рая будила въ немъ печаль- 
ныя воспоми а пути разбила корабль и вы- 
бросила его а тали. Въ этомъ крушени и онь 

ь ь сестерцй, но у него еще остава- 
оновъ въ долгахь и въ помЪотьяхъ 

ичество рабовъ, чтобы осадить и взять Кар: 
этого пожелаль“, Его слуги уже на- 

своего послЪд 

прибытя овъ кашаяеть, стонеть, не прикасается какъ будто 
ни къ одному изъ предлагаемыхъ ему кушан!, говорить 
о близкомъ концЪ и каждый мФеяцъь измЪняеть свое за- 
въщане. Эта хитрость. имфеть полный усифхъ. Искатели 
наслЪдетвъ, чуя богатую добычу, увиваются вокругъ старика 

2) Зайг, 116. 
*) Плинй сообщаеть, что половина Африки во времена Нерона 

принадлежала шести собственникамъ. (Н181. паё, ХУ, 6). 

13* 



— 1968 — 

и предоставляють свои кошельки въ полное его распоря- 
жене. Можно себЪ представить, какими горстями наши прЁя- 
тели черпали отсюда. Ежедневно они предаются новымъ удо- 
вольстямъ; счастьене перестаеть улыбаться имъ. Важныя 

дамы и миловидныя прислужницы относятся къ нимъ весьма, 
предупредительно: матери оспаривають другь у друга месть 
предоставить имъ своихъ дЪтей; однимъ словомъ, 

стараются наперебой заслужить ихъ расположене. Эвмол 
забавляюциИся этой игрой, выдумываеть самыя ту 
завЪъщан; онъ для потЪхи всячески искушаеть 

своихъ насльдниковъ, но ихъ ничфмъ уже не о 
хочу, — говорить онъ, — чтобы мой насльдни®и, п 
все причитающееся имъ посл моей смерти, В\посл ого, 
какъ они разрьжуть на куски м08 т дЯФЬ его 
передъ вефмъ народомъ“. ') Этовуелови ‚ но`Эвмолиъ 
приводить много вЪеокихъ ВЪ щиту: онъ 
ссылается на исторю и к нае здьсь Сагунть 
и Нуманцио. „Мы знаемъ, — пЗыбавл ь, —Ч10 у Н%- 

которыхъ народовъ законъ покойники съЪда- 

лись родственниками; то упрекали, поэтому, 
жизнью, что ихъ мясо 

е бойтесь нисколько за 
я вашимъ желашямъ, когда 

граЖадныя богатства, которыя воа- 
наградять за ч. епр!ятности. Закройте только глаза 
и пред о вы Ъдите не челов ческое мясо, а 

МИЛ. о и. КромЪ того, я не намфренъ запрещать 

меня подъ какимъ угодно соусомъ. Ни- 

равится безъ приправы. Искусство по- 
ить въ томъ, чтобы придать ей другой вкусъ; 

мфняя ея природу, можно сдфлать ее прятной 

для желудка, который иначе не смогь бы её вынести“. 
Этими, пожалуй, слишкомъ сильными шутками въ духь 
Аристофана и Раблэ, кончаются дошедийе до насъ отрывки. 

Продолжене утрачено, и мы не зпаемъ, чфмъ оканчивалось 
это приключене; можно предполагать только, что окон- 
читься оно должно было весело и что наши пройдохи-прия- 

тели сумъли вывернуться безъ всякаго для себя ущерба. 

дово? 

свой желудокъ: 

вы покажете ®/у 

1) ЗаЕ 141. 



19т — 

И. 

Литературные взгляды Петроня. Его ненависть къ декламаторамъ.- 
Его пашадки на Лукана.—Намърены Лукана при сочинени „Фареа- 
л1и*. —Вго отвращене къ чудесному и миеологическому. Поэма Петро- 

ви о „гражданской войн®“. 

Интересъ романа Петроня заключается не столько\ въ 
щекотливости интриги или въ изяществЪ стиля, сколько 

въ отголоскахъ той эпохи, когда онъ быль напи 

немъ живы слвды современныхъ ему литератур: 

ровъ. .Горяч приверженець литературы, авто 
трактовать 0’ Вопросахъ, которые тогда © кд 
страстный тонъ его показываетъ, что эти в6%%ро 
Петровя за живое. ЛюбопытнЪе веФо о ъ всюду 
является консерваторомъ и кла лвко рЪчь 
заходить о литературЪ, этотъ кут начинаеть 
‘оворить тономъ суроваго ихъ выраже- 
няхь онъ бранитъ свой въкъ здоровыя тра- 
дищи противъ современны 

Въ томъ вид, въ Ъемъ теперь произ- 
ведене Петронй 
рода. Герой 

поромъ именно такого 
ушаетъь одного изъ тьхъЪ 

риторовЪ, ь Августа было поручено 
мъ краснорЪче. Они деклами - 

бы ю вымышленныя судебныя р%№чи, 
ицовъ блескомъ выражен! и изыскан- 

м ‚т декламащю, Энколиъ уводить 

№ гИики и напрямикъ высказываеть ему свое 
® любить декламаторовъ и подтверждаеть 

ъ снова повторяеть Тацитъ, не прибавивь имъ 
большей убьдительности. Петрон!й упрекаеть декламато- 
ровъ въ томъ, что они выбираютъ смЪъшные и невфроятные 

сюжеты, которые не имфють ровно никакого отношеня къ 
дъйствительной жизни и не подготовляють молодыхъ людей 

къ веденшю настоящихъь дЪлъЪ, „такъ что на форумЪ они 
имфютЪ такой видъ, словно прибыли въ совершенно не- 
вЪъдомый имъ мръ*. Онъ порицаетъ риторовъ и за то, что они 
пручаютъ своихъ учениковь пренебрегать цфлымъ ради 
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подробностей, развивая одинъ только вкусъ къ закруглен- 
нымъ перодамъ, ласкающимъ слухъ, или къ острымъ вы- 
ражешямъ, возбуждающе дзйствующимъ на разумъ. „При 
такомъ воспитани, — говорить онъ,—также трудно развить 
хороипй вкусъ, какъ не можеть благоухать тотъ, кто слиш- 
комъ часто бЪгаетъь на кухню“; онъ заключаеть отсюда, что 
посылать молодого человъка въ школу — лучшее средётво 
сдфлать изъ него дурака. Риторъ и не думаеть защищатВея 
противъ этихъ рфзкихъ выпадовъ; онъ отв чаетъь кс 

й что учителя волей-неволей должны уступать тре 
учениковъ и ихъ родителей, а вздумай они восп®хи 
ихъ школы разомъ бы опустЬли. Весь этоть оборъ\&п 
разуменъ; странно слышать, однако, съ как ром Йет - 
ронШ береть сторону „великаго, Я 5л Фрасно- 
рЪчия*, съ какой энермей онъ утверж свбихъ сти- 
хахъ, что „кто отдался суровом кого душа 
обращена къ великому, го начала под- 
чинить свое поведене закон честности“; эти 
прекрасныя правила нЪск насъ въ устахъ 
такого писателя и, на странцдах’ ой книги. 

ИТ точно также является 
ци и древнихъ обычаевъ, 

плешя оть нихъ. Эта по- 
лемика носитььк инь рай характеръ; чувствуется, что 

въ ней прицы 

ма любопытный и мало извъетный 

и В думаемъ, что читатель поз- 
иновиться на немъ. 

звЪстно, уже ребенкомъ обнаружилъ 

никь министра; онъ пользовался благосклонностью импера- 
тора, слывя за образцоваго поэта и прозаика; онъ получать 
призы на общественныхъ играхъ, вызывалъ аплодисменты, 
когда выступаль въ читальныхь залахъ и уже въ двадцать 
лЪть могь считаться моднымъ писателемь и любимцемъ 
высшаго свЪта. Его развитое самолюбе было весьма чув- 
ствительно къ салоннымъ успЪхамъ. Однако, они его не 
удовлетворяли. Онъ сознавалъ, можеть быть, что воспоми- 
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нашя объ этихъ усифхахъ не будуть продолжительны, и 

счолъ нужнымъ отправиться на поиски бол\е прочной славы. 
Возможно равнымъ образомъ, что онъ понималъ несовер- 

шенство и узость вкусовъ тЪхъ свЪтекихъ людей, несмотря 
на щедрыя похвалы, которыми они его награждали. Есть 
общества, которыя недостаточно любять литературу, но 
есть и так я, которыхъ можно упрекнуть за чрезмЪ 
любовь къ ней. Луканъ и Петрой жили въ такомъ 
ществЪ, гдЪ любовь къ поази и къ искусствамъ дохо. 

мани. Со временъ Августа появилась мода писать. 
или невъжды,— говорилъ мудрый Горацй, —в 
удачу пишемъ стихи ')*. Въ такомъ преувеличей 

ность. Когда веЪ, особенно въ высшемъ 

степени увлечены литературой, тог® на читая 
утонченность: ударяются въ ростоту, 
естественность и ту непосреде захваты- 
ваетъ насъ цфликомъ въ в прекраснымъ. 
Подлинная оригинальность, орыгин: идей, утрачи- 
ваетъь уже свою настоящую, 
чивость къ изящному, н; 
берутся за литер 

‘я только восприм- 

анерному. Когда всЪ 
ю, то и цфнить въ литера- 

нныя качества. Единственно, 
оковъ, этихъ лакомокъ до 

в, эТухъ усталыхъь и пресыщенныхъ 

удача ражен!я; въ ихъ глазахь сущность 
о формы. Содержан!е становится 

ого’ и предпочтеше отдается въ большинствЪ 
т оизведещямъ, гдф можно было бы про- 

й тонкость отдфлки, которая и вызываеть 
о удовольстые. Въ ташя эпохи обычно про- 

цвфтаеть описательная и дидактическая поэзя. Безъ конца 
описывается восходъ и закать солнца, сочиняются поэмы о 
итицахъ и рыбахъ, восп%вается охота и рыбная ловля, въ 
стихахь излагается искусство наряжаться или запутанная 
сложность шахматной игры. Особенно же всф упиваются 
миволомей, и въ избыткЪ появляются Тезеиды, Пер- 

и Горащи, ВрЕз,, И, 1; 7, 
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сеиды, Гераклеиды; смфло берутся за передвлку 
Ил!ады и Одиссеи и безъ конца разсказывается все та 
же Троянская война ради удовольствйя разсказать ее иначе 
и ввести какя-нибудь варащи въ избитое содержане 
поэмы. 

Вначал® Луканъ не отставалъ оть другихъь и совер- 
шенно подчинился господетвовавшему тогда вкусу. Первумъ 
своимъ успъхомъ онъ обязанъ мивологш, но въренъ ей 

остался. Написавъ свою Ил!аду, сымпровизировавъ 
при громкомъ одобреши публики, онъ круто нов 
обратился къ римской исторш, рьшивъ изобрази 

близюя его времени событя. Конечно, преди 

отличалось новизной; и раньше было мн 
бражавшихь въ стихахъ современнйя с у 
побъдить Верцингеторикса, какь уже м» вобифъвалась 
Арвернская война; а въ одно 1 Геркулань 
нашли отрывокъ сочиненя бъдЪ при Ак- 
ум, по вобмъ въроятямъ часъ же посл 
смерти Клеопатры. Но эти мскими сюжетами 
въ болынинетвь подражашями грече- 

скимъ. Вще Энн ‘омера, чтобы его сло- 
вами описать ойцы; такая смЪеь вошла въ обы- 
чай; всЪ эпопеи злагались по образцу Олис- 

сеи и Илиады, фе в того, были ли онЪ написаны 
на римек г гремесМИ сюжеть. Луканъ не одобрялъ эти 

диф», что современники Цезаря должны 
тет какими они были въ двйствитель- 

вами, обычаями, съ ихъ своеобразными 

ками, и что для ихъ изображешя не 

Быть можеть, въ силу его характера и той среды, въ 
которой онъ вращался, ему было легче, чВмъ всякому дру- 
гому, порвать съ античными традищями. Фамиля Сенекъ 
ни въ чемъ не придерживалась прошлаго; умственный взоръ 
ея членовъ былъ всецфло обращенъ къ будущему. Новше- 

ства не пугали этихъ смЪлыхъ мыслителей; уроженцы да“ 
лекой провинщи, они были чужды предразсудковъ, въ ко- 
торыхъ воспитывалась римская аристократя. Лукантъ, выра- 

, 
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жался очень непочтительно объ „этой знаменитой старинЪ, 

восхищазшейся только собою ‘)*, и былъ весьма склоненъ 

урфзывать похвалы, которыя она сама себЪ расточала. Опи- 

савъ огромныя земляныя сооружен я, построенныя Цезаремъ 
съ цлью запереть Помпея въ ДиррахумЪ, онъ съ торже- 
ствующимъ видомъ восклицаетъ: „Пусть теперь воехв: 
троянсыя стввы и утверждають, что онЪ созданы богам, 
Всф эти мысли и чуветва привели Лукана къ убЪъжден 
что до поэзи можно добраться и помимо путей, ук 
Гомеромъ, что ее смфло можно искать въ пра 

истори. Ради правды онъ не пожертвоваль н 
описашями ни техническими подробностями, 

залось бы, не мЪъето въ цоэмЪ: онъ выписыва 

новъ, находившихся въ дьлЪ "), перфечи ими 
пройденные 1). Силй Италикъ битвЪ 

при Каннахъ военачальники ие какъ герои 
Гомера, а Ганнибаль и Сц рукопашную, 

а уже нЪтъ та- 

ты сражаются 
въ дЪло балисты и 

иленнымъ мЪетамъ лишь 
плетней или собственныхь 
ись во времена Цезаря. Лу- 

римское сочинеше; въ этомъ 

какъ Гекторъ и Ахилесъ. Въ 
кихъ смъшныхь анахронизй® въ, 
съ рИим вър 

подъ прикры\ем 
щитовъ: такъ и 

канъ хотьлъ 

Ъстами въ ней можно считатьтЪ, гдЪ 

тодходить къ исторической правдЪ, когда, 

Ываетгь портреты главныхъ дЪйствующихь 

яавляеть ихъ говорить прекраеныя рЪчи, 

были такъ хороши, что онЪ вдохновляли Тацита. Бла- 
годаря именно такому его пристрастию къ изображению лишь 
дЪйствительной жизни, Луканъ, несмотря на свои больше не- 
достатки, стояль выше вефхъ авторовъ тЪхъ сладкихъ ао - 

У 

1) Рнагз,, ТУ, 655 Раштоза уешабав шИгабхдие 51. 

3) У, 45. 
3) УП, 217; Согрыз НЫ сига низы, Левое, сою ргйва, чиае {шас 

И орёта еНо, еЁ циагба 1едюще Чабиг. 
1) У, 3745 Вгоадавиню Фесйлв ой Мис абв хего саз{г 15. 
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пей, которыми восхищались его современники. Однимъ изъ 
этихъ авторовъ,—и можеть быть лучшимъ изъ вефхъ, — 
изящным и остроумнымъ Отащемъ, овладфваеть какое-то 
уныне и страхъ въ тотъ моментъ, когда онъ заканчивалъь 
„Эивапды“. Стратась за участь своей поэмы, онъ считаеть 
необходимымъ напомнить публикЪ, сколько времених онъ 

употребилъ на ея отдфлку, и какой усиьхь она и 
прежде чЪмъ цЪликомъ предстала передъ нею. „Молоде 
знаетъ наизусть многе стихи этой поэмы; Римъ сча 
когда ему приходится аплодировать поэту, удос 
публику чести прочесть передъ ней какой-нибудё т 
изъ поэмы; самъ императоръ пожелалъ оз 
нею“. Однако, всЪ эти предварительные три не \епо- 

каиваютъ его; онъ боится за булуйе, 6 гьФ®ы по- 

никовъ, и страстно молитъ свою а пережила 
его, у1уе ртесог! Но его $ ь безполезны: 
„Виваида“ не могла долго ней м®рЪ, тою 

широкою, популярвою жиз оэтъ желаетъ для 
своихъ стиховъ. ченое произведене, 
полное любопыт и ловкихъ заимство- 
ван!й, въ крайме ь приводить въ восторгъ 
лишь оч л Фарсал1я“ же, наоборотъ, 

ликой эпох, повЪетвовала о 

событяхъ, 

‚ имена которыхъ еще продолжали 
м удивлен, въ другихъ—ненависть. 
этими пламенными страстями поэма могла 

№% Памяти людей, и авторъ ея ‘имлъ- право 
ь съ увфренностью, что она не погибнетъ: 

Рвагзайа поэта 
Ме, еб а пиЙо 1епе м8 ЧатпаБ лиг аеуо *), 

Самое радикальное и неожиданное новшество, введен- 
ное Луканомъ, это— отказъ оть всего чудеснаго въ духь 
Гомера. Онъ счелъ необходимымъ совершенно исключить 
сверхъестественное изъ своего творчества, во избёжаше вся- 
кихъ несообразностей. Какую роль могли играть наивные, 

3) 1Х, 985. 
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античные боги, поставленные рядомъ съ такими невЪрую- 
щими, какъ Цезарь и Цицеронъ. Можно ли было предета- 
вить себф, что Минерва и Венера явятся людямъ, которые 

смЪялись надъ ними, или что въ войлахъ, въ которыхъ 
рьшающими факторами являлись политика и честолюбе, 
люди справляются съ волей Марса и Аполлона. Да и хамъ 

Луканъ, такъ же какъ и Сенека, не чувствоваль ника®го 
уваженя къ старому Олимпу и не пропускалъ случая пба- 
шутить надъ нимъ '). Ему былобы трудно заставить го 
и дъйствовать боговъ, въ которыхъ, какъ вс зн 

вфрилъ; поэтому онъ рьшилъ совсёмъ обойтис: 

и такимъ образомъ въ первый разъ появил 
которой Марсъ и Паллада не принимають } е- 
шяхъ, а Юпитеръ и Юнона не смущаюь не В. ‚СВорами 

Повидимому, это-то 00. орадилд’ и скан- 
дализовало сторонниковъ древ Они такъ 

ЪИствующими 

лицами эпической поэзи, что\ые мо редставить себЪ 
безъ нихъ. СиЪлость моло. удивляла и воз- 
мущала: очевидно онъ ‚дс хъ своихъ предше- 

ть иначе, чфмъ они. Пет- 
ронй, раздЪл: ‚ взялся быть судьей надъ 
новаторомъ. свой романъ дьйствующимъ 
лицомъ стара па, который долженъ былъ за- 
щищать здра 1и. Этоть поэтъ очень гнЪ№вается на 

ь № ь людей, „которые воображаютъ, что 
м сколько стиховъ, чтобы имЪть право 

а. Меликонъ; испугавшись трудностей красно- 
приота въ поэзи, какъ въ тихой при- 

7 можеть войти“. Они очень ошибаются, 
предпо%есая, что писать стихи легко. Первое необходимое 

услове для успЪха, это имЪть умъ, „до краевъ наполнен- 

ный литературой °)*. Уже въ этомъ сказалось разноглас!е 

*) Случается иногда, что этоть религюзный скептицизмъ Лукана 

выражается довольно неудачно. Корнеля, на глазахъ которой только что 

умеръ Помпей, восклицаетъ: „Я посльдую за тобой и въ пренсподвюю, 
если таковая существуетъ* (1Х, 101). Нужно созваться, что подобное сь- 

мнвн{е въ данномъ случаъ звучить весьма странно. 

2) Хечие сопс!реге дит в йеге раг6иш шенз рогезе 

013 |пбепё! Пош! ле 116 егагою 1пцп ака. 
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Петрошя съ Луканомъ: молодой авторъ, претендовавиий на 

гешальность, относился съ такимъ же нерасположешемъ къ 
литературнымь познашямъ, какъ и его дядя Сенека, 
дурно отзывави!Йся о всякаго рода учености. Петронй 
требуеть также, чтобы поэтъ всегда выражался изящно, не 
употребляя обыденныхъь простонародвыхъ выражен 
главное — чтобы онъ не считалъ верхомъ искусства, 
ему удается напасть на какую-нибудь блестящую мыс 
выдвляющуюся изъ общаго фона рёчи, пе зепие ща 

еп меавЕ ехьга сотриз ога 10115 ехргезжа. 

Петрон! несомнЪфнно говорить о ЛуканЪ, ука: 

его главнЪйций недостатокъ; но далЪе онъ 

него еще яснЪе: „Тоть, кто взялея воспЪ ежд: 
ную войну, —говорить онъ,—не дожен вь все 
такъ, какъ было; историку это чЪмъ ему. 
Поэть долженъ проникать сво въ самую 
гущу событий, усложняя и ъ боговъ и не 

ечитая за грьхъ прибфгать чтобы въ его 

поэм было видно скорЪе умеч ‚ потерявшей само- 

обладане, нежели, точносдь Зевил; передъ судомъ ')*. 
Петронйй ин аа ч ими общими идеями, и, 

чтобы оконча’ ь кана, онъ возымЪлЪ остро- 

умную мысль ибредла’ оэму; онъ хочеть ему до- 
ма\был казать, что егфи ы несравненно лучше, будь она 

правижам\ старой школы. Чтобы доказать это 
слфдуеть шагь за шагомъ за авто- 

'ьревается исправить. Въ маленькой поэм 

резюмируетъ первыя книги, „Фарсал!и“, 
звЪстные при НеронЪ, и подражаетъ имъ: 

бразивъ положене Рима въ эпоху Цезаря, гораздо неопредЪ- 
леннЪе и исторически менфе взрно, чВмъ дфлаетъь ЛуканЪ 

во. вступлеши кь „Фарсал!и“, Петровй спЪшить ввести 
боговъ. Между Неаполемъ и Пуццолами, на вулканической 
равнинЪ, гдЪ у Виргил находятся ворота вЪ адъ, среди из- 

) Рошыаз Гого аотмт уве таНо аррагеае 

чпаш ге! ртосае огабЁон18 зи чезЬия Чех, 

’ 
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борожденной почвы, появляется Плутонъ, „еъ почернвшимъ 
оть костровъ лицомъ, съ бЪлой отъ пепла бородой“, и по- 

вЪъряеть свои огорченНя ФортунЪ. Онъ сильно гнЪвается на 

Римлянъ, всячески злоупотребляющихь своими побЪдами: 
повидимому, они намфреваются прорыть землю до самаго 
основаня ради добычи камня и мрамора, изъ которых они 

строятъ свои дворцы. Если они будуть такъ вести 7 

дальше, то придеть день, когда доступъ къ подземны 

жилищамъ будетъ открыть и солнце проникнетъ до 

м'стопребываня Мановъ. Надо предупредить эту 
и отметить за такое оскорблеше. Плутонъ требу 

Фортуна помогла ему наказать дерзкихъ; и 

перемънамъ, она охотно соглашается, и об ра. 
общими силами разрушать римско® мог И®рон! 
былъ, конечно, очень доволенъь придума\Ф эху с\ену; ис 
все-таки польза оть нея нев честолюе 
обоихъ жаждущихъ власти ря и Помпея. 
можно понять, не прибъгая Юговъ, что они 

должны были дойти ло ру й схЭтки. Итакъ, насъ 
предупреждаютъ, Римъ по внушеню 
Плутона. Подобн описываетъ, какъ по 

мЪрЪ прибли ь овладЪваеть испуганными 

гражданами, но захватывающим картинамъ 
ен одить нужнымъ добавить вм%- 

оговъ) разсказываетъ, какъ Миръ, В%р- 
ь дають землю, — премъ не новый, —& 

ся чудовища изъ ада; боги сходятъ 
принять участе въ людекихъ битвахъ: 
Марсъ на сторон Цезаря; Аполлонъ, 
Геркулесъ покровительствують Помиею. 

ужаснымъ страшилищемъ, мечется межъ двухъ враждеб- 
ныхь лагерей. Древн!е представляли ее съ ожерельемъ изъ 
змВй на шеф; Петронй прибавляеть къ этому кровь на 
устахъ, слезы на глазахъ, языкъ, выдъляющИй ядъ, п чер- 

ные, жавленные зубы. Взобравшись на вершину Апое- 
НИН ‚ откуда она можеть бросать свои факелы во веЪ 

стороны, богиня вражды призываеть Италйю и весь мръ къ 
оружно Этою картиной заканчивается поэма Петрошя. 
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Въ этой позмЪ есть, конечно, прекрасные стихи, но 
если сравнить ее съ „Фарсал!ей“, которую авторъ хотфль 
превзойти, то сравнеше будетъ не въ ея пользу. Намфрене 
Петровя проучить Лукана не удалось: его поэма произво- 
дить впечатлЪне, совершенно противоположное тому, что 
онъ имфль въ виду. Онъ хотЪлъ доказать, что эпокь не 

можеть обойтись безъ чудеснаго, но элементь чудес 
введенный имъ въ произведен Лукана, оказывается сов 
шенно безполезнымъ: онъ ничего не объясняеть, в ив 
ясняется помимо него. Плутону не къ чему было по. 
Цезаря, чтобы онъ бросился на Помпея; Диск 

чему было зажигать своими факелами сердц. 

Фурямь 
ь Ихъ: имъ 
ъ. Такимъ 

вляеть поэм 
‘устраняется. Въ 

, какъи Луканъ; въ 

иетать при приближени побъдител®: и 
нЪть надобности подыматься 

образомъ, нагромождеше 

красоты, и ни одинъ недоста’ 

фектныя словечки, и 

общемъ Петрошй пишеть цбчеи 
его поэмВ есть щ изысьандость 

остроуме некст: ‚Л мысли, „которыя выдЪ- 

ляются изъ . Все это были обище не- 
достатки того врем ШИ могъ осуждать за нихъ 
соперника, но ва да писалъ, не могъ ихъ избЪ- 
жать. Сколько бы\он% ни браниль свой вЪкъ, однако, 

н нъ не былъ въ состояши: изъ про- 
* восхищался, онъ воспроизвель лишь 
ъ формъ. Читая Лукана, видишь ясно, 

д Вызь правъ, не желая портить античныя 
поэмы Мвискусными подражашями и выискивая новые 

также легко понять, какъ такая попытка съ его 
стороны должна была приводить въ негодоваше критиковъ 
и ученыхъ. Составивъ себЪ извЪстное представлеше объ 
эпической поэаи, они отказывались признавать за эпосъ, 
„Фарсал1ю“, противоръчившую этому представленю. 
Петров! видфлъ въ ЛуканЪф только историка, Квинтищанъ 
причиелялъ его скорЪе къ ораторамъ, но оба дн Ейсно 
исключали его изъ числа поэтовъ. Читатели же не обра- 
щали никакого вниман!я на ихъ мне; критика ученыхъ 
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не мъшала имъ раскупать „Фарсал!ю“, читать ее и восхи- 
щаться ею. Марщалъ въ одной изъ своихъ эпиграммъ за- 
ставляетъ говорить Лукана: „Есть люди, которые утвер- 
ждають, будто я не поэть; но книгопродавецъ, торгующий 

моей книгой, этого мнфн!я не раздЪляеть.“ 1) 

Не хотфлъ ли Петронй угодить Мерону, нападая на Лукана? 
Тримальхюна. — Нфть ли туть какихъ-нибуль намековъ на 

Изображеше народной жизни у Петроны. — Какое удовольст 
было доставить Нерону. — „Сатириконъ“ написан для 
двора, Онъ возникъ въ то время, когда Петронй { 

рона и видимо созданъ ему въ угодуду— Се 

Когда видишь какъ строго Петро 
Лукану, то невольно рождае 
слдн! желаня угодить Акимъ 

лъ ли по- 

о ВЪ ТоМЪ, 

что императоръ,онъ былъ др. ъ отношешяхъ 
съ Луканомъ,—въ конц ь ст завидовать ему. 
Неронъ такъ страстно л то не могь выносить 

ии громадный успъхъ 
льнымъ врагомъ. Кром 
причина не любить Лу 

соперниковъ, и 
въ этой облас, 

этого у него быца 

и въ своихъ литературных мнЪняхь. 
| консерваторы, сторонники древнихъ 
хъ править. Даже полоумный Калигула 
надь Сенекой и надъ его новшествами. 

Же прйдерживался старой школы и древнихъ 
ъ. МиволоМя приводила его въ восторгъ, и 

Стащи былъ бы его идеаломъ, если бы онъ зналъ его. То 

немногое, что намъ осталось оть стиховъ Нерона, свид%- 
тельствуеть о пристрасми ихъ автора къ изящному слогу, 
къ тонкости и гращи въ поэзш. Онъ больше всего хоть 
бы дЪйствовать на слухъ читателя прятной гармошей 

В 
1) ХМ. 19+: 

бий! ашаш чи ше кий поп е55е роет 

$е4 9 ше уепёй ЫБНоройа ршаи. 
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стиха, съ большимъ искусствомъ подбираеть слова, и судя 
потому, какъ онъ ихъ противопоставляеть одно другому 
или сеближаетъ ихъ, видно, какъ тщательно онъ обрабаты- 

валъ свои произведеня '). Марщалъ гдЪ-то восхваляетъ, 
„ученыя стихотвореншя Нерона *)“; но вм®етЪ съ тЪуЪ ато 

школьные, академические стихи, обнаруживаюние въ автор 
начитанный умъ и большую дозу педантизма. Поня 
что при такомъ взглядЪ на поэмю и при такихЪ сим 
тыхъ Нерона, его шокировали рёзкя выражешя Лука: 
негармоничный, грубый стихъ; нападая ва „Фа 

Петрон! могь навЪрняка разсчитывать, что 
удовлетворить чувство личной непрязни и 
тературнымъ вкусамъ императора. 

Но дЪйствительно ли онъ стре#ился 
ли утверждать. что онъ написалъ св опред%- 

ленной ифлью доставить удово: г позабавить 
дворъ? Попытка отгадать Ащам® р можеть пока- 
заться слишкомъ смЪлой, ес? акое разетояне 
раздфляеть насъ отъ его и м маемъ, олнако что 
внимательное из 
кона" и изуче 

доваще Чик: сценъ „Сатири- 

вующихъ лицъ могутъ 
положеше вещей. 

Изъ веъхъ\ав ‚› лицъ Петронй, быть мо- 
жетъ, съ наибель \ занимается ТримальхюномЪ: 
дъйствитель менномъ ему обществЪ трудно 

-либо болфе интересное и любопыт. 

льностпущенника, разбогатвтиаго, но 

мъ же неотесаннымъ и грубымъ. ПослЪ 
Ггь крайней нищеты къ богатетву, онъ 
вознаграждаеть себя за ть лишен, 

у пришлось вынести. Рисуя портретъ-шаржъ, 
Петров! хотЪлъ намъ дать понят о томъ, кая несмфтныя, 
какя громадныя состояня, богатства могли накапливать въ 
его время бывиие рабы. Тримальхонъ обладаеть такими 

1) Таковы его стихи о Тигрь: 

Ощщие регоггабать заБоевиз Рога Ге а ``. 
ПезегИ, 2Ё юп5о {оггагит {гасае Мата 

Кедан чиааезКаз ]фат поп чиаегей из пидаз. 
2) Марщать, УИ, 70, 8. 
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обширными поместьями, „что коршунъ утомляется, пере- 
летая ихъ 1)“. У него цфлая арм я слугъ, большинство ко- 
торыхъ никогда не видало своего господина. Онъ ничего 
не покупаетъ: его поля доставляютъ ему все, что ему нужно. 
Онъ издаеть нЪчто въ родЪ газеты, которая редактируется 
на подобе оффищальнаго римскаго „Монитора“. ‹Онъ 
заставляетъ читать ее во время обЪда, чтобы наслажда 
сознашемъ своего богатства. Воть страничка этой газе 
по которой можно судить и объ остальныхъ. „Въ 7-0 

передъ августовскими календами въ Кумскомъ г 
принадлежащемь Тримальхюну, родилось 30 м. 
40 дъвочекъ. Снято съ гумна и заперто въ 
четвериковъ хлЪба; въ стойлахъ собрано 

ловъ. Въ тоть же день рабъ Митр®ла 
кресть за кощунственное отрыцане ке 

милоновъ 
ю употребить. 

хъ произошелъ 

сестерщй, за невозможное’ 

Въ тоть же день въ Иом! 
пожаръ, перешедиий отъ & дома фермера“. — 

Здфеь Тримальхюнъ пре : онъ сердится; эти 
Помпейсве сады * куплены на его деньги 
безъ его вЪдо 3 

сячный срокъ 

етьяхъ.- Газета, й 
никовъ раззычных 
и скан Е ы: передается, какъ рабъ-приказчикъ 
о итьбы съ вольноотпущенницей, заставЪъ итка, 0 

. ь” сообщается, что дворовые слуги собра- 
п и, камеру, чтобы выслушать и осудить 
уп Го, вийовнаго въ какомъ-то проступкЪ. Такимъ 
образом, Тримальхюнъ дЪйствительно владфеть цфлымъ 
царствомъ и живеть въ своихъ владзшяхь царемъ. Его 
окружающие подражаютъь ему во всемъ: они дерзки съ 
чужими и жестоки со своими слугами. Сами рабы, часто 
подвергаюнщеся жестокому обращению со стороны своего 
господина, въ свою очередь владфють рабами, которыхъ 

о покупаемыхъ имъ помЪ- 
ъ разбирать донесеня началь- 

1) Пиръ у Тримальхюна завимаегь у ПетроШя главы съ ХХУШ 

по БХХХ. ь 

ы 
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и тиранятъ, мстя за себя. Петро описываетъь одного изъ 
нихъ, который собирается казнить своего слугу. ВеЪ умо- 
ляють его о помилован, но онъ долго заставляетъ себя 
просить. — „Изъ-за этого мошенника, — говорить онъ, — у 
меня украли платье, подаренное мнЪ однимъ изъ моихъ 
каментовъ ко дню моего рожденя. Меня сердить незтакъ 

эта пропажа, какъ небрежность раба; хотя одежда Фыла 
пурпурная, но уже разъ мытая. Впрочемъ, коли вы уЖь 
такъ просите, то я его прощу“. Изъ окружающих 

мальхюна одна лишь жена его, Фортуната, не мо 
нуться съ своимъ новымъ положешемъ. „Она а 
золото лопатой“, и все-таки среди этой роскоби а 

лась все той же мелочной хозяйкой. Она о в и- 

жени и поминутно встаеть изъ-3® ст й иемо- 
тр№ть за всфмъ и за всЪми. ь,Раз ея\ не‘знаете?“ 
говорить мужъ,—самъ онъ сли е знаетъ:— 
„она не выпьеть глотка вс не спрячеть 
серебро и не раздвлить ме атки кушанья“. 

Что касается самого Три. а,войЪ сталь большимъ 
бариномъ или по ся имъ быть. Онъ 

вЪга и хочеть казаться 
„Кто можетъ сказать, что 

онъ невЪфжда?.\ неко двЪ библютеки“. Онъ раз- 
суждаеть объ вет Г а основаши научныхъ данныхъ 

силится довазать, аторы и повара должны были ро- 
ждатьс ) нь созвъздемъ. Онъ позволяеть себь 

н ческя цитаты, хотя и не всегда удачно 

Ганнибала, напр., относить кь Троянской 
оне сотрапезники его весьма очарованы 

зНацями. Сенека ввелъ мораль въ моду, и воть Три- 
мальхуь морализируеть вкривь и вкось, а чтобы при- 
глашенные имъ на объдъ не забывали о, бренности жизни, 
онъ велить принести въ столовую человЪъческ скелетъ. 
Онъ ставить себЪ въ особую заслугу свою любовь къ искус- 
ствамъ и дВлаеть видъ, будто увлекается музыкой такъ, 
что рабы прислуживають у него подъ звуки инструментовъ 
и въ такть разрёзывають мясо. Однако, въ откровенную 
минуту онъ признается, что изъ всЪхъ артистовь ему 
доставляють удовольстве лишь канатные плясуны и тру- 
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бачи. Главная его забота—поражать людей своимъ велико- 

лЪфшемъ. Для того, чтобы за столомъ у него сидЪло много 
народу, онъ набираетъ гостей съ улицы, не зная кто они. 
Царящая въ его дом% роскошь ослФиляетъ, утомляеть этихъ 
людей, а онЪ не знаетъ, что только выдумать, чтобы еще бо- 

лфе поразить ихъ: каждая перемЪна кушан! есть новый ше- 

девръ изобрЪтательности, сюрпризы слфдують за сюрКри- 
зами, требующими объяснен!й. Но среди всего этого велийо- 
лия нЪгь-н\угь да и проглянеть прежн!й рабъ и вы 
Угощая до отвалу своихъ гостей, онъ въ то | 

оскорбляеть ихъ. „Пейте это столЪтнее фалерн 

- говорить онъ; — вчера я не велЪлъ его ава’ п 
у меня обЪдали гости почище васъ“. Въ т ко, Въ, 

вино разгорячаеть всЪ головы; № гост Юиваясь 

болЪе и не сгБеняясь ничЪм бя \непристойно. 

Одинъ изъ друзей хозяина, шу ортунату за 
ь на кровать. 

‚ швыряеть ей въ 
‘ъ, что городовые, 

Тримальхюнъ, взбфшенный у 
голову стаканъ; подымает 
вообразивъ, что щъ до жа, ламываютъь двери и 
бросаются въ зал дой, чтобы тушить огонь. 

Воть въ Ифе хъ описаше обфда Трималь- 
хюна, занимаюЩее \ 60. и всей книги Петров, 
Почему автору пруд кое значене этому разсказу и 

е_ Захо\лохь такъ подробно расписать этотъ 
: что изображая смшного вольноотпу- 

ль посмЪяться надъ императоромъ, 
нЪфкоторые критики? Мы думаемъ, что 

ь ь ему понравиться. Надо помнить, что 
большой аристократъ, послфднй отпрыскъ 

\5р и Юлевъ, что онъ гордился своимъ происхо- 
ждешемъ и своими предками, Онъ всегда вращался въ 
высшемъ свЪтЬ. Мать его Агриппина и жена Поппея 
отличались большимъ умомъ и благородствомъ манеръ; 

не было собесфъдника боле остроумнаго, чВмъ министръ 

его, Сенека. Само собою разумЪется, что въ изящномъ об- 

ществф, окружавшемъ императора, жестоко насмЪфхались 
надъ тщеславными выскочками, желавишими усвоить манеры 
высшаго свЪта. Такъ какъ состояше не можеть всего дать, 

4 
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то эти выскочки рфдко достигали полнаго успЪха. Особенное 
значенше придавали тогда искусству устраивать обфды; это 
была такая сложная задача, что Варронъ, въ назидане сво- 
имъ современникамъ, написаль о немъ цълое сочиненше. 
„Порядочный челов къ“ въ Римф познавался по тому, какъ 
онъ обращался со своими гостями, и съ какой заботдиво- 

стью соблюдалъ всЪ самые мелочные обычаи, съ теченемъ 

времени ставийе законами. РазбогатЪвийе рабы не всегца 
уважали эти законы, и совершаемыя ими ошибки не у, 
зали оть вниманя тЪхъ, кого унижала ихъ дерзкая 
ПодмЪчаль эти ошибки доставляло многимъ 00 

вольстНе, и никто не считалъ грЪхомъ смЪять 
Еще Горащй забавлялъ Мецената, разсказ му _‹ 
махахъ Назидена; а Петрон! раз 
сумасшедшую выходку Тримал 

ро- 
осывая 

и `лругомъ 
ты получа- 

ъ, что Неронъ 
исколько не ста- 

мъ глупымъ госу- 
насмшки. ИзвЪстно, 

хъ пользу; Неронъ былъ безио- 
аворитамъ своего отца. И если бы 

ть модель, съ которой Петров спи- 
ьльхюна, мы могли бы съ достовфрностью 
нзобразилъ въ его лицф извфстнаго Пал- 

риппины, любимаго слугу Клавдя; Пал- 

бывшаго раба дошло до того, что онъ ужъ не хотЪлъ раз- 
говаривать со своими вольноотпущенниками; однажды, когда 
его обвиняли въ какомъ-то заговорЪ съ ними, онъ возра- 
зиль, „что онъ никогда не отдаеть приказанй въ своемъ 
домЪ иначе, какъ ваглядомъ и жестами; если же необходимы 
болфе подробныя объясненя, то онъ пишеть ихъ, чтобы не 
осквернять своего языка!)*. Хотя Неронъ и былъ ему обязан 

" Тацить, Апш., Хи, 2 23: 
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всфмъ, онъ его териЪть не могъ: онъ преслЪдовалъ его са- 
мыми жестокими насмшками и, въ конц% концовъ, отдз- 
лался оть него при помощи яда. Конечно, Нерону было пр/- 
ятно, когда поднимали на смЪхъ этого выскочку или ему 
подобныхъ. Рисуя смышную фигуру Тримальхюна, Петронй! 
былъ увЪренъ, что его сочиненше придется императоуу по 
вкусу. 

Онъ зналъ также, что Нерону, несмотря на его а\- 
стократизмъ, доставятъь удовольстйе и портреты пр 
грубыхъ личностей, и народныя сцены, тщательн 
ныя съ натуры. Эта сторона несомнфнно одна 
любопытныхь во всей книг. Авторъ откимто 

насъ въ самый низк кругъ римской чер 

намъ форумъ вечеромъ, когда п ® 
Воть тутъ-то и происходить схватка 
съ поваренками изъ харчевни. № 
рается отдЪлаться „отъ ст: 

голова покрыта грязной тряп 
ненные башмаки“. На подн, 

вещи. 

изЪ ег героевъ 
обенно ста- 

ры, у которой 

уты въ разроз- 
ляется участковый 

надзиратель (ргорага ати $ ‚ громовымъ голосомъ 
наводящё треп произносить длинную 
рьчь, обильно (с: народнымъ говоромъ. Вос- 
производя разгожор няковъ, Петро съ удиви- 
тельнымъ иск) аеть ихъ шутки, ихъ философ- 
ствованйя. 1 
ихъ 0ед \. енъ. Сначала рЪчь идетъ о товарищ, 

0’ что потеряли. „Какой славный малый! 
изъ нихъ (только что умериий всегда ока- 

малымъ): мнЪ кажется, будто я еще 

съ НИМЪ, будто я все еще съ нимъ 

полненныя вЪтромъ; даже у мух жизнь прочнЪе, чВмъ у 

насъ. Его врачи уморили... Но ему все-таки не на что жало- 
ваться, похороны ему устроили отличныя: хоропия носилки, 
великолВиный покровъ... Передъ смертью онъ усиЪлъ отпу- 
стить на волю н%феколькихъ рабовъ, и они дружно оплаки- 
вали его на похоронахъ. Но мн кажется, что жена его 
никакъ не можеть выдавить слезъ изъ своихъ глазъ. 
А вЪдь онъ облагодЪтельствовалъ ее! Что вы хотите? Жен- 
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щины всегда женщины, въ нихъ есть что-то общее сть 
хищными птицами; остерегайтесь дЪлать имъ добро-—это 
все равно, что лить воду въ колодезь“. Другой не такъ 
похвально отзывается о покойникЪ;: онъ находить, что тотъ 
не гнушался никакимъ ремесломъ, что онъ былъ жадент, 
что онъ монету вытащилъ бы зубами изъ грязи. Трети 
оставляетъ въ покоф умершаго и жалуется на всЪхъ М на 
все. Онъ въ самомъ пессимистическомъ настроен!и и горьХо 
оплакиваеть прошлое. Прежде и хлЪфбъ быль не тажыо 
рогъ, и чиновники были честнЪе, и боги сговорчу 

время засухи молодыя дЪвушки ходили по 
длинныхъ платьяхъ, босыя, съ распущенным 
чистыя душою, молясь Юпитеру; и дожд часъ иль 
какъ изъ ведра на процесс!ю, ив п воз- 

вращались домой мокрые, как’ рысы. рь Фогй и шагу 

не сдьлають для насъ; мы ни ъ, а Поля 

наши отъ этого страдаютъ“ 

мириться съ настоящимъ, о 
такъ ужь велико. УКалуют 
быть больше при 

сосъдвя госуда] 
что у насъ свйаьй г 
игры, къ которым 
заставляють ео 
это время иду 

‚ расположенъ 
то бфдетые не 

У другихъ можеть 
сли отправитесь въ 

‚—то вамъ покажется, 
еныя“. Особенно публичныя 

вуетъь большое пристрасте, 
ть на жизнь, Какъ разъ въ 

нить гладаторы,—ужъ они пощады 
м будуть происходить битвы 

6 женщина будеть управлять колесницей на 
рбопытство возбуждаетъ появленше упра- 

влялЪ КН ИЕ любовниц® ‘своего ет 
послЪдый обрекъ его на растерзаше звЪрямъ и хочетъ до-. 
ставить народу это зрзлище. Конечно, это будеть весьма 
приятное развлечеше, но нашъ собесфдникъ находить, что 
оно будеть не полное: ему бы хотЪлось видЪть такую же 

казнь надъ женщиной. „Въ конц концовъ, какое престу- 
плеше совершилъ этоть рабъ? Онъ сдЪлалъ то, въ чемъ не 
воленъ былъ отказать. Но та, которая принудила его къ 
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этому, больше него заслуживаеть того, чтобы поплясать 
У быка на рогахъ“. Таково мнЪше очень многихъ; поэтому 
въ день представленя навзрное произойдетъ стычка между 
любителями амурныхъ приключенй и ревнивыми мужьями. 

Воть кавя бесфды вели эти добрые люди за стаканомъ 
вина. Самое интересное въ нихъ то, что Петров заста- 
вляеть ихь говорить настоящимъ простовароднымъ 
комъ того времени. Благодаря ему, мы имЪемъ точн 
образець того, какъ говорили въ первомъ вЪкЪ н и 
лиетыхъ улицахъ Субурры. Мелюе торговцы, реме т 
вольноотпущенники, которыхъ онъ выводить, м: 
о грамматикЪ. Они составляють фразы не спра! 

няють однф гласныя др 

Эфиген1я вместо Ифитен 
библютека. 

Такое рвен!е ‚точно @ойурон 
должно вводить 
случаЪ не должн 

нами народный Ми 

для римекой 

что поэты, ел 

ене: мы ни въ какомъ 

о\ы дЪлать выводъ, что предь 
о онъ сочинилъ свою книгу 

а бы большая ошибка. ИзвЪетно, 
которые вышли изъ низшихь 

ко воспфвають ту среду, къ которой 
фактъ удивляеть многихъ, но 

| цовляеть позтовъ и который каждый изъ насъ 

создаеВь‘себЪ по своему желаю и по своей фантази, 

мало похожь на дЪйствительную жизнь. Онъ не восхи- 
щалъ бы насъ, если бы напоминалъ намъ все то, что мы 

видимЪъ каждый день; чтобы почувствовать всю его пре- 
лесть, мы должны отдалиться оть того, къ чему мы при- 

выкли, и представить себ тЪ радости, которыхь мы еще 
не извЪдали. БЪдняки совершенно естественно видятъ свой 

идеальный мръ выше себя: напротивъ, тЪ, богатство кото- 

рыхъ не можеть болфе уже расти вверхъ, достигнувъ вер- 
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шины, „жаждуть спуститься внизъ*: вь ХУП вЪкЪ, когда 

пастухи мечтали сдФлаться принцами, принцы проводили 
свое время въ томъ, что представляли собой пастушковъ. 

Потребность искать развлечешя внЪ своей обычной среды 

свойственна всЪмъ временамъ, но она становится настоя- 
тельнЪе для высп’ихъ классовъ, когда вс удовольстя 
исчерпаны, когда злоупотреблеше и пресыщене богатстВемъ 

возбуждають кь нему отвращене. Чтобы избавиться ь 

снЪдающей ихъ скуки, богачи вынуждены тогда спус; 

внизЪ, въ тоть низпий м1ръ, соприкасаться съ 
до того времени имъ не позволяла гордость, и 3. 

деши одной 

служанки, украсивъ голову рыми воло- 
сами“, чтобы шататься по мъ Тосканской 
улицы *), ее толкала на это нет 'ь разврату, кото- 
рую она могла свободно у; на Палатинскомъ 
холмЪ, сколько безеты боп ›. Та же страсть заста- 
влядла Нерона, и ‚ бродить ночью по рим- 
скимъ улицам ( " удь развратнику или вору), 
задъвать мужчу и ‚ подсаживаться къ столамъ 
въ кабакахъь 4 вмутАрват въ скверныя исторш, часто 
кончавицясавьсеоб Мей \отасовкой *). Во время празднествъ, 

ля приятелей, любимымъ его развле- 

служилъ вышеуказаннымь потребностямъ людей, удовле- 
творялъ ихъ извращеннымъ и порочнымъ вкусамъ. Петро- 
и желалъ понравиться императору и его друзьямъ, изо- 
бражая низийе классы, въ которые они любили по време- 
намъ спускаться, чтобы отдохнуть отъ своей среды и кон- 

1) Ювеналъ, \'1, 120. 

*) Световй, Неронъ, 26. 

3) Тацить, Апи., ХУ, 37. 



трастомъ разбудить свое потухшее любопытство и притупив- 
шуюся чувственность. 

По всему видно, что авторъ писаль для высшаго 
свЪта, къ которому самъ принадлежалъ, хотя и съ боль- 
шимъ удовольстйемъ описывалъ низшее общество. СвЪт- 
све люди и аристократы ХУ\УП столЪтя, охотно слФдовав- 

ише этимъ примрамъ, не ошибались, причисляя Петр 

кь своему кругу. Больше всего его выдаеть слегка иро 
чесый тонъ, которымъ пропитана вся его книга. Пе 
р%дко прибвгаеть къ громкимъ крикамъ и къ бр: 

правивииеся декламаторамъ въ род Ювенала; 
издЪваетея, пустивъ какое-нибудь крылатое «лов@ ко; 
подчеркивая и не крича; но его ироны, к и е®он- 
кости, не щадить ничего. Все, $ ВЪ иЛсь по 

вавтся привычкЪ или по чувству д 3 имЪ ВЪ 
шутливомъ тонЪ. Герои его ро не яють боль- 

шого довъря къ чинови закдуамъ и весьма 
склонны думать, что для вы © дъла въ судЪ 
нужно прежде всего подк. Мало довЪряють 
они и полиции: 
со стражей, ка 

объ Эфесскс вуеть, что они не особенно 
высоко ставятъ сть: по ихъ мнфн!ю, всякую 
безутьшную вёфв\ м чень скоро утЪшить. Нисколько 

подшучиИваютъ они и надъ религей: одна на- 
$ безъь улыбки говоритъ, что „у нихъ 
Но го боговъ, что тамъ легче ветрфтиться 

епроницаемыя тайны, „которыя если и 
человфкомъ“, и она на колфняхъ умо- 

стоянно идетъ рЬчь о нравственности: въ немъ нерёдко 

ветрчаются страницы, какъ будто заимствованныя изъ по- 

сланй Сенеки *); но эти философекя размышленя часто при- 

3) зайг. М. 
3) 14. 15. 
3) 14. 11. 

4) НапримБръ, размышленыя по поводу смерти Лихаса (Заё 115) 

во многомъ походятъ на мысли Сенеки о смерти Корнеля Сенешоны 

(Ертзь, 101). 
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водятся такъ некстати, что, очевидно, авторъ относится къ 
нимъ тоже шутя. И случается, что такя нравственвыя сен- 
тенщи тутъ же опровергаются самымъ рьзкимъ образомъ. 

'Тримальх1она внезапно трогаетъ судьба рабовъ; тогда это 
считалось хорошимъ тономъ. „ВЪдь они люди, —говоритъ 

онъ,—и вскормлены тфмЪ же молокомъ, что и мы '!)*. Но это 

однако не мЬшаетъь ему н%сколько позднЪе пригродить 

одному изъ своихъ слугъ, что онъ живьемъ сожжеть о 
за какую-то ничтожную провинность“). 

Выдаетъ автора, какъ свЪтскаго человЪка, ие 
писать. ДобросовЪетно воспроизводя народныя 
0 всЪми ихъ милыми погрышностями, на 
когда повфетвуеть оть своего имени, гов стол он- 
кимъ, изысканнымъ языкомъ, что Ю®: ь СЖазалъ 
по этому поводу: „никто никог. стымъ ‘языкомъ 
не писалъ непристойностей“ пае 1три- 

гибкимъ и ко- 

хъ и любви. Во 

всей латинской литературЪ “ ацознфе разсказа о 

приключешяхъ Под! ифвцен; ь этой гращи есть из- 

т! фа 13). Стиль Петронйя с бет 

вфетная доля ма 
свьтскаго общ 

НЫМЪ ЛЮДЯМЪ, 
ривычка, свойственная ум- 

мъ стремлени изощрять свои 
мысли и выражат! чувства въ остроумной формЪ. 

ОсобенностьаЩетров\а, Ховоритъ С.-Эвремонъ, состоитъ въ 
ы: чемъ нЪсколькихъ одъ Горащя, Пе- 
гъ, единственный писатель во всей древ- 

в не галантный: онъ изображалъ страсть во всей 

ея пра и сил; Петронй же рисуеть ее ослабленною и 

обезсиленною отъ привычки совместной, жизни и въ силу 
свЪфтскихь условностей. Его влюбленныя парочки такъ 
умЪють владЪть собой, что блещуть остроумемъ даже въ 
самые нЪжные моменты; они выражаются съ тЬмъ оттФин- 

1) Баф, 71; есзегуГ пош|пев зип её сиш4аеш 1асбеш 

Б1Бегип 6, Видно, что Петронй не заставляеть Тримальхюна говорить 

безукоризненнымь языкомъ. 
2) Зав, 78. 



=. 

комъ преувеличеня, который нельзя себф представить 
иначе, какъ въ сопровождени улыбки и который такимъ 

образомъ звучить легкой ирошей. Когда Поменъ видить 
Цирцею въ первый разъ, онъ ослфиленъ ея красотой, что 
не мВшаеть ему однако описать ее во всЪхъ подробностяхть. 
„Нъть словъ, говорить онъ,—которыя могли бы передать 
въ точности всю ея красоту. Волнистые отъ природы\во- 
лоса ея, падали крупными кольцами на плечи, Маленьм 
лобъ !) обрамлялся волосами, которые она сзади заче 
вверхъ. Глаза блестфли, какъ звЪзды въ безлунн 
ноздри были слегка выгнуты, и ея гращюзно: 
личико напоминало лицо Даны, какимъ е 
Пракситель. Что сказать о ея подбородк%, 
о ОБлизнЪ ея ногъ, просв чивавше 

ея обуви, затмевавшей Паросск] 

ня изысканныя 

бы, обращаясь 
пола" „Именемъ твоей 
о Р-р — прими 

его въ число тв и онъ будеть набожным 
рабомъ твоей з мать, что именно такимъ 

остроумнымъ и комъ говорили ръ обществ 
Попиеи. 

ближается къ дъвЪ и про 

слова, которыя и Расинъ ох 
къ представительниц прек 
красоты, заклина! 

о удивять многихъ. Древше критики 
роизведени Петроня, какъ мы, и вы- 

иное мнфше. Ихъ привелъ въ заблуждене 

дниъ Йат, переводчиковь Петрошя, замвчаеть по этому 

ай лобъ считался греками за прианакт, красоты и даже 

умствени&го развит. Онъ прибавляеть: „Если прислушаться къ голосу 

современниковъ, можно подумать, что теперь держатся уже иного миЪ- 
н!я; тьмъ не мене люди съ развитымъ вкусомт, думаютъ по-прежнему. 
Я изъ любопытства опросилъ иЪкоторыхъ изъ наиболве красивыхъ и 
развитыхъ женщинъ во Франщи, и всЪ ов увфряли меня, что имфТь 

большой лобъ— довольно крупный недостатокъ“. 

2) Зав, 126. 
3$) Баь, 127; еборег Гогшаш (аш {ео гово, пе Га8%1- 

Ч1а5 Пош!пеш регерс!паш 10ег си! 6 огез аа ш1ёёегс 

1пуеш!ез ге в1овит, 31 (е адогаг! рогш 1 3ег15. 
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разсказъ Тацита, который нельзя забыть. У нихъ изъ го- 
ловы не выходила та сатира, которую ПетройИ написалъ 
своей рукой въ послфдая минуты жизни, чтобы отомстить 
императору, осудившему его на смерть. Не слЪдовало, ко- 
нечно, отождествлять ее съ романомъ: намъ остались оть 
него длинные отрывки: онъ не могь быть написащь въ 
одинъ день; но критики увлекались мыслью, что ро 
и сатира, принадлежа одному и тому же писателю, 
составлены въ одномъ и томъ же духЪ, и что въ 4 
сочинеШяхь, „авторъь хотЬль описать распутства, 
и императорь былъ главнымъ объектомъ его 
По нашему мнЪнйю, отъь такого возаръня 

заться. Сатириконъ написанъ не въ опно: 
нельзя предположить, —какъ думает С... о о „за- 

маскировавь свою ЦЪль ен\мъ ро- 

лей между дйетвующими лица ъ не менъе 

описываеть здЪсь разные 
обычную  безпорядочноеть 
авторомъ лица, надъ кот 
императорь и не его др: 

императора и 
Изображенныя 

сы дьваются, вовсе не 

рЪе люди, не пользо- 

ъь которыми насмЪхались 
исалъь свою книгу не „въ 

‚ но въ ту эпоху, когда онъ 
имфла цфлью удовлетворить 

политикановъ, исподтишка 
угу и жадно глотавшихъ подпольныя 

а написана для того, чтобы ее читали 
гу умныхъ развратниковъ и элегантныхъ 

Нерона и Поппею; своимъ произве- 

быль въ мидест 
злобному * ‘ву 

Париеъ, „разбудить у государя вкусъ къ насла- 
жденю“ '). з 

‹ Не слфдуетъ, однако, идти слишкомъ далеко и сгущать 
краски, Эти умные господа такъ гибки, ловки и изворотливы, 
такъ умфють примфняться къ свЪфту и къ жизни вообще, 
что имъ удается избЪгать крайностей и они искусно сгла- 

1) Тацить, Апп., ХШ, 20; зо |116 из 1ахиз ри! пеЁр!$ 1 беп- 
Чеге. 



живають всяя шероховатости и часто соединяютъ противо- 
положности. Такимъ образомъ Петров умфлъ льстить и въ 
то же время сохранять нЪкоторую независимость. Было бы, 
безъ сомнЪШя, несправедливо смЪшивать его съ такими 
лицами, какъ Парисъ, Ватинй, Тигеллинъ, съ заурядными 
злодфями, готовыми все сдЪлать и все стерить, котовыми, 
по словамъ Тацита, дворъ Нерона былъ переполненъ бо\фе, 
чЪмъ воЪ друге Твердость, проявленная Петрошемъ \ь 
моменть смерти, выдфляеть его изъ этой толпы, 1 
самъ „Сатирикон“, если прочесть его вни. 

что даже въ тЪхъ мЪетахъ, гдЪ онъ хочеть 

ратору, онъ ни на минуту не перестае 
Выведенный имъ противникъ ЛУкана 

„Фарсал!ю“, изображенъ см омъ, въ`котораго 
на улицЪ: 

а аблЪ во время 

бури, что не замфчаетъь грозящей е сности, и встрЪ- 

чаеть ругательствами тЪх ваеть его занят, 
чтобы спасти его. „Не со 1 ъл сломъ выставилъ онъ 

столь ничтожн; о ‚ гдЪ могло быть задЪто 

п думать, что Петронйй самъ 

старается внушить вЪре къ свой лести, желая 

дать понять, ро \ег ливость не такъ безусловна и 
безграничи гихъ. Это намБреше, правда, робкое 
и замав ‚афосвЪчиваеть не столько въ томъ, что 

лько въ тоМЪ, о чемъ онъ умалчиваетъ. 
валиваеть н?Ъкоторые таланты Нерона, 
Ш} такъ гордился, между тфмъ какъ о 

нЪгь ни малЪйшаго намека на извЪстную маню императора 
появляться на сценЪ и получать вЪъики въ награду за свое 
ине въ лирическихъ драмахъ. 

Такое умалчиван!е достойно удивлешя. Неронъ ничЪмъ 
такъ не гордился, какъ своими тр!умфами въ качествЪ му- 
зыканта и иъвца. Придворные хорошо знали это и безпре- 
станно приносили жертвы богамъ, моля ихь „о сохранеши 
его божественнаго голоса“. Когда, послЪ нЪкотораго коле- 



баня, поощряемый окружавшими его прислужниками, Неронъ 
отважился выступить въ одномъ изъ театровъ, это составило 
событе въ РимЪ. Не вс отнеслись сурово къ этой его 
затф: общественное мне раздфлилось, и даже въ самой 

образованной части общества Неронъ встрЪтилъ сочувстве. 
Недавно найденная небольшая поама') того времени ри. 
намъ императора на одномъ изъ такихъ торжествент 
представлен, въ полномъ театральномъ костюмЪ, поющих; 
на сценЪ свои „Троянсюя иЪени“. „Таковъ былъ 
говорить поэть, когда, радуясь смерти змЪя, он 
свою побЪду, ударяя смычкомъ по своей иску 

03- 

на. И 
и какъь можно скорЪе летите къ намъ; 3. 
вышается ГеликонЪъ; здЪеь вы най. 
ты, священный градъ Троя, г имъ\, раЗорешемъ 
и съ гордостью покажи это стихо 1е гамемнона. 
Твои несчастИя, наконецъ, иф%учили езД\ь, Возрадуйтесь, 

судьбу; вотъ 

зъ пепла“! Можеть 
`ь позтическая лесть; 

точали похвалы цезарямъ, 
тми, которые снисходи- 

тельно отнеслис императора къ театру, были и 
очень серьезные ачалЪ его царствовашя Сенека 
написалъ съыхи, въ\корыхъ Аполлонъ говорить о семнад- 

развалины, и благодарите с 
потомокъ троянцевъ возро: 
быть скажуть, чт% это 
иавЪстно, что Ма: 

наименфе достёйн 

пъшемъ и голосомъ онъ равняется со 
орожныя похвалы могли поощрять Нерона 

ходкахъ; само собою разумЪется, что 
це ть въ виду держать про себя свои таланты, 

Ь друзья его такъ восторгались, а стремился до- 
ставить ими наслаждене всему свЪту. Онъ рЪшилъ, что 
выступить на сцен въ сопровожден и‘ своихъ двухъ ми- 
нистровъ, Сенеки и Бурра, для того, чтобы публика въ ак-, 
тер узнала императора, и требовалъ, чтобы они подавали 

1) Это дв эклоги, которыя были найдены иЪсколько ль тому 
назадъ въ библ!отекь Эйзидельнскаго монастыря. ОнЪ напечатаны въ 
Ло вот о Ге аб! пе, изд. В езе, подъ номерами 725 и 726. 

2) Фидиз Че шогёе Саеваги8, +4, 1. 
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зрителямъ знакъ къ аплодисментамъ. Тацить разсказываеть, 

что Бурръ аплодировалъ, не переставая стонать (тшаегепз 
Виггвиз ас |а14апз)*), но это былъ старый солдатъ, изъ кото- 

раго никогда не могъ выйти порядочный придворный Сенека 
вЪроятно аплодировалъь съ большей охотой. Греки же, 
всегда толпивицеся на этихъ представлешяхъ, относщлись 

поэтому, слушая его, они такъ шумно, съ такимъ э 
момъ выражали свой восторгъ, что Неронъ пров 

ными слушать и судить его. Возмущались 

римляне, упорно остававишеся вЪрными трад, 

они были слишкомъ высокаго мня о В . 

ховной власти, презирали комешан вые Веъхъ до- 

бродфтелей ставили соблюдене Нят ма, То, что. 

намъ прежде всего кажется\ем ши он считали вели- 

кимъ безчестемъ, и Ювеналъ\авляе чнымъ истолко- 

вателемъ ихъ чувствъ, с е ровостью упрекая 
сценЪ, чьмЪъ за уб- 

чивыхъ мнЪнШ, на чью 

Нерона за то, что тотъ 1 
ство’ матери. Ср 
сторону становмлс НЪ этого не высказываетъ, 
по крайней мЪъ и своей книги, что дошла до 

насъ и гдъ он говорить обо всемъ прочемъ. 
Итакъ, еслиавЪ написанном съ цфлью доставить 

Н и „разбудить въ немъ жажду на- 
ни единымъ словомъ не обмолвился 

расти къ театру, то надо полагать, что 
Это молчане, конечно, является весьма 

Отестомъ, но и его достаточно, чтобы Петров 
показ амъ себя въ лучшемъ свЪтЪ. Среди цфлаго хора 

всеобщихъ похвалъ и молчане уже составляетъ нЪкоторую 
заслугу: и мы безъ особаго риска можемь отсюда заклю- 

*) Апи., МУ, 15, 

=) Въ развалинахъ одного маленькаго городка Малой Аз нашли 

декреть мфстнаго населешя въ честь чужеземныхт, пословъ, выступав- 
шихъ публично въ качествЪ пъвцовъ подъ аккопанементъь кизары. То, 
что считалось похвальнымъ для пословъ, не могло вызывать особыхъ по- 
рицан! и для государя (ада юн, 1пзс. 4е ГА 51 е М пецге’и” 81). 
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чить, что этоть умный человЪкъ сохранялъ известное до- 

стоинство въ своихь отношеняхъ къ такому страшному, 
требовательному и подозрительному повелителю, какимъ 
былъ Неронъ, что, будучи фаворитомъ императора, онъ не 

соглашался поощрять всф его капризы безъ разбора и, на- 
конецъ, что не боялся смерти, чтобы показать себя боле 
стойкимъ и гордымъ, чфмъ всЪ ть, которые вмЪстЪ съ 1 

служили и льстили. 
Все сказанное выше приводить насъ къ убь 

что книга Петроня не была прямой сатирой на двор 
но быть можеть и помимо воли автора она # 
самое невыгодное представлене объ импеж®тор 
друзьяхъ. При чтени Петроня складыва рай 
чальное мнВн!е о томъ обществЪ, с? кот 

свои картины и которому хотЪл тириконъ“ 

такое сочинен!е, что о немъ нев ное понят!е 

читателю, сколько-нибудь № ого себя. За 

исключешемъ цитированныхь и разсказанныхь 
вкратцЪ эпизодовъ, осталь н 
излагать сцены, удЪ ав льстшемъ описываеть 
все то, что обы скрывать, гдЪ безнрав- 

ственность как», бе и подчеркнута изяществомъ, 
гдф самыя прот ея страстизвыражены такимъ 
живымъ и естёст номъ. Очевидно, тотъ м1ръ, гдЪ 

и слушать безь стъененя, не быль 

. Мы не станемъ утверждать, конечно, 
ррона всЪ жили такъ, какъ Энколиъ и 
Броятно, что тогда, такъ же, какъ и теперь, 
иъе склонны описывать нЪчто выходящее 

тся разбору. Какъ 

тогдашняго общества, все же это общество развлекалось 

чтешемъ его разсказовъ, что даеть намъ поводъ судить, 
какимъ нездоровымъ любопытствомь и развращеннымь 
воображешемъ оно обладало. 

Это былъ кульминацщюнный пункть римской безнрав- 
ственности: по словамъ Тацита, уже при Веспас!ан% начи- 
нають жить проще, и нравы устанавливаются болфе поря- 

дочные. Но и среди такой развращенности были еще чест- 
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ные люди; мы не должны забывать, что въ то время, когда 
Петронй сочинялъ свой непристойный романъ, Сенека пи- 

салъ свои прекрасныя философек1я статьи, такъ что рядомъ 
съ болЪзнью было и лЪкарство. Эта эпоха, когда такъ 
странно добродЪтель переплеталась съ порокомъ, велищя 

теори—еъ мелкими страстями, тонко обдуманная мораль— съ 
низкой безнравственностью, невольно наводитъ на мыс о 
французскомъ обществЪ восемнадцатаго вЪка. И здЪеь - 

чалось, что люди „видЪли добро, а дЪлали зло“, ил 

нравовъ шла рука объ руку съ строгостью принципо: 
легкомысле и вмЪетЪ съ тьмъ какъ много серьёада 
кая разница между возвышенными идеями, 
своихъ бесфдахъ обмфнивались свЪтеке лю 

ихъ выражен! Сколько паденй, скол 
эпизодовъ въ собрашяхъ, гдЪ оово д. тедь нё сходило 
съ языка! Какое противорЪ\е „„ проповЪ- 
дуемыми великими писате. своихъ совре- 
менниковъ, и ихъ поведешемъ. Ъе это общество, 
порой кажущееся намъ так ст и развращеннымъ, 
въ сущности было, може ть, ще нравственнымъ, такъ 
какъ въ немъ у. д ство справедливости и 
сознане свои к равъ, чёмъ предшество- 
вавшее ему, мъ строгимъ. То же самое 
можно сказать» и м!рЪ второго вЪка; при всЪхЪ 
ошибкахъ т № 1яхъ, которыя мы и не думаемъ 

на то, что практика часто противо- 
ество того времени подвигалось впе- 

лучийй сощальный строй. Видна уже 
ь, бы сгладить прежшя несправедливости, 
душе вЪка не замфчали, какъ бы облег- 

раба, улучшить положеше женщины, помочь 
бЪднымЪь, лучше воспитывать дЪтей. Стремлешетакъ сильно, 
что даже самые плох!е императоры не могутъ противостоять 
бурно несущемуся потоку. Начиная съ царствованя Авгу- 

ста и до Константина, законодательство съ каждымъ днемъ 
становится человЪчнфе и справедливЪе. Тиверй, Неронъ, 

Домищанъ издають превосходные законы, вошедийе въ 
кодексы христанскихъ государей. Нравственный прогрессъ 
является неизбЪжной необходимостью, коль скоро онъ со- 

15 

оправдыва 
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вершается съ помощью такихъ недостойныхъ орудй. Мы 
можемъ правильно судить объ этой эпохЪ лишь при усло- 
ви отмЪфчать не только все дурное, но и все хорошее, что 
въ ней встрЪчается, и прислушиваться къ противорЪчи- 
вымъ голосамъ, говорящимъ намъ о ея порокахъ и добро- 
дЪтеляхъ. Не забудемъ, что это— время Петроня и Сецеки. 

Изъ этихъ двухъ Сенека, конечно, иметь большее знач 
ему принадлежить будущность, и мръ пойдеть по то 
пути, который онъ избралъ. Но не надо пренебрег 
Петрошемъ: зная, какое положеше онъ занимал 
ператорВ и съ какимъ намфрешемъ онъ писал 
„Сатириконъ“ былъ любимымъ чтеншемъ Нер 
зей, мы должны обращать больше вниманшя на@ег№Ме разб®йзы, 
въ немъ содержащеся: изъ нихъ Жы уз ъ сЯ4и лю- 
бопытныхъ подробностей, о ко стертя \ не “удостаи- 

праы: въ самые 
она\щеохотно откры- 

ваеть послЪдующимъ поколЪ ду тъмъ, съ ка- 
кимъ рвешемъ люди стара е, относящееся къ а 
данной, отошедшей въ о А Однимъ словомъ, 
изъ романа Пет чЬ такую же пользу, какъ 
и изь романо\ Ди) К льона, которыми заверша- 
ются описаня обществ адцатаго стол\умя. 

`` 

Ж \ з 



ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Оппозищонные писатели. 

Въ общемъ литература временъ импери благос: 
относилась къ цезарямъ. Особенно поэты, которые 
венно ‘помимо щедроть монарха не имфли с 
существованю, не скупились на лесть. Въ 
лахъ государю они не знали мфры. Имъ 
пожертвовать всЪмъ прошлымъ во влав 
вергнуть почтенныхъ героевъ 
рона или Домищана. Точно та 
вать и историки въ родЪ 
ксима, и даже Сенека, самы 
того времени, хотя порой и 

стоить на сторонф цезаризма. Бы 
въ литературЪ: 

канъ, Тацить \и 
ются врагами 
мнЪнно получае’ 

зъ философовъ 
аетъ цезарей, всецЪло 

Эйнако, недовольные и 
я этого времени, Лу- 

ь й справедливости, счита- 
ихъ произведен несо- 

не, неблагопрятное для импе- 

и оппедица 

другог Жемся установить относительно каждаго 
изъ Ъ, 50 го предфла простиралась его оппозищя, 

С) оисхожденше, какой она носила характеръ 
и жемъизъ нея узнать о настроеши современ- 
Нико ора. 

1 

Луканъ.—Отличительныя черты первыхъ книгь „Фарсали“,—Ссора 
Лукана съ Нерономъ.—Особенности его послфднихь книгъ.—Заговоръ. 

Извьстно, что Луканъ не принадлежалъ къ республи- 
канской семь: онъ достигь совершеннолЪ'я, когда дядя 
его, Сенека, воспитавпий Нерона, помогалъ своему государю 

15* 
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править имперей; отецъ его, Анней Мела, былъ „прокура- 
торъ“, т.е. интендантъь императора, и на этой службЪ по фи- 

нансовой части онъ нажилъ себЪ большое состояше. Самъ 
Луканъ заканчивалъ свое образоване въ Афинахъ, когда 
Неронъ вызвалъ его въ Римъ и включилъ въ число своихъ 
друзей. Ужъ не хотЪлъ ли онъ сдфлать его своимъ довЪ- 

реннымъ лицомъ или, быть можетъ, намЪревался давать му 

на исправлеше свои стихи, писать которые у него быма 
маня !), 

Неронъ только что умертвилъь свою мать 
считая себя свободнымъ оть всякихъ тревогъ, 6 
отдавался своимъ фантаз!ямъ: правилъ колёениймму 
циркахъ, пЪлъ въ театрахъ, устраивалъ ке п Д- 

У. ные праздники, на которыхъ находйли с еореше 
всЪ развратные вкусы. Само собою ся,‘ что Лу- 
канъ принималъ участе в влеченяхъ. 
Какое зрЪлище и какая дцатильтняго 
юноши, надзленнаго отъ при воображешемт, 

умомъ. Мы имЪ- 
не устоялъ противъ 

гда Неронъ задумалъ 
и „Мегоша“), состоявиия въ 

орскомъ искусствЪ, Луканъ 
тва; онъ выступилъ въ театр 

слабымъ сердцемъ и неура: 

емъ основане предполагать) чт 

окружающихъ © 
ввести въ Ри 
состязашяхъ въ\тЬМи 

записался ВЪ Ч 
Помпея, конку 

получилъ награду: былъ назначенъ 
ъ, не достигнувъ требуемаго возраста; 

Выборъ такого сюжета казался очень страннымъ со стороны 
фаворита императора, и въ этомъ фактЪ хотВли подмЪтить 
оттЬнокъ оппозицш. По нашему мнЪн1ю, едва ли въ тв вре- 

1) Тацить, Апиа. Х!\, 16: саги! пом дчоочце видам 
&Гессау1ь сопгас(18 чи! Биза! 1аща рапрепа! Гас 16 ав. 

=) См. жизнеописан!я Лукана у Рейффершейда (ЗцебопЕ ге! 14., 

стр. 50 и 76) и диесертацио Генте, Бе Бисап! У1ёа её всгЕрЁ!з, 
Берлинъ 1859. 
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мена могли допустить, чтобы писатели касались такихъ 
опасныхъ воспоминан!й, и лишь врагъ императора рьшился 
бы описывать кровавыя столкновеня, положивийя начало 
имперш. Но это — заблуждеше съ нашей стороны: въ дЪй- 
ствительности обо всемъ этомъ говорилось свободнЪе, чфмъ 

мы думаемъ. Риторы пользовались этими событями, «какъ 
темами для декламащюнныхъ упражненй своихъ ученикивъ; 
историки повЪствовали о нихъ; поэты со временъ Ав 
ста воспЪвали ихъ въ своихъ стихахъ, и никто не, 
дилъ въ этомъ ничего предосудительнаго. Всеп 
щее время охладило жгу\я воспоминашя о 
борьбз. Самъ Калигула вельлъ переиздать Асчи 
столь опаснымъ во времена Тиверя сочищен\е Креу 
Корда, гдЪ Бруть и Касс названы ыы 
Такимъ образомъ можно было о\боръбЪ Пом- 

неблагона- 

а Ныечитали непро- 
а для эпической 

дежности, и даже при дво 
стительной смЪлостью выбор’ 
поэмы. Еще однимЪъ доказа. 
что „Фарсашя“ 

чтобы она поя 

монарха. Эпош 
славлен!я ресиублу 

императору: "> 

одъ покровительствомъ 
№ послужившая для про- 

тся скандальной похвалой 

междоусобную войну, Луканъ 
торжественно провозгласилъ: мы 

быть ей благодарными, потому что 
естве на престолъ Нерона. „ВеЪ пре- 

тъ онъ,—всЪ бЪдетыя мы привЪтствуемъ, 

дро вознаграждены“. ЗатЪмъ онъ сочи- 

когда его задача на землЪ окончена, какъ небеса ликують, 
принимая его въ свое лоно, а боги ухаживаютъ за своимъ 
новымъ коллегой, стараясь перещеголять другъ друга въ 
предупредительности, чтобы угодить ему, отдають ему свои 
прерогативы и позволяють выбирать на Олимп мЪето 
и занятя на по своему вкусу*). Эта см хотворная лесть, за 

1) Риагз., 1, 23 и 59. 



— 230 — 

которую такъ осуждали Лукана, свидфтельствуеть о’ томъ, 
какъ онъ дорожилъ въ то время милостями своего повели- 
теля. Онъ быль настолько остороженъ, конечно, что не 

сталъ бы воспЪвать гражданскую войну, еслибъ думалъ, 

что это могло задфть императора и его друзей. СлЪдова- 
тельно, избранный имъ сюжетъ самъ по себЪ не внууалъ 
подозрьШя и не компрометировалъ автора, взявшагося, за 
его обработку. 

Но надо и то сказать, что трактуя такой сюжеть н 
легко было скомпрометировать самого себя. Самый 

подавалъ массу поводовъ къ злостнымъ намека 
женямъ; ничего не стоило всЪ эти воспоми 
въ эпиграммы и, будто бы разсказывая о п ти- 

ковать настоящее. Луканъ и не отказлъЪ №, удо- 
вольстйи во второй части своего со! 1я.\Первыя три 
книги, именно т%, что были п у и благо- 

склонно имъ приняты—ему Ввсомн ихъ велухъ— 
отличаются оть остальныхъ, и; Ъ не содержали 
ничего, что могло бы не ш ператору. 

Двиствительно, объ, в дислови къ „Фарса- 
л1и“ цвль и на иги, Луканъ ни единымъ 
словомъ не в в недовольства и не малЪй- 
шаго сожалЪин: ублики. Авторъ не упрекаетъ 
Цезаря за еяънйхи ше и не хвалить Помпея за ея 
защиту. Оцисывая \прёжнее правлене, онъ не изъявляеть 

1 ыло сохранено. Сильными штрихами 

язающихся въ несправедливости консу- 
робрЪтаемыя за деньги отлич!я и подкуйъ, 

плохо пользуюнийся своей свободой, заслуживаетъ того, 

чтобъ ея лишиться, и даже нельзя желать, чтобы онъ со- 

хранилъ ее, нельзя сердиться на того, кто ее отниметъ. 
Итакъ, повидимому, вначалЪ Луканъ не интересовался по- 
литическими вопросами; самое дЪло, послужившее поводомъ 
для столкновеня враждующих сторонъ, для него въ сущно- 

1) Рвагз,, 1, 180. 
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сти безразлично. Онъ и въ первыхъ книгахъ вовсе не при- 
верженець Цезаря, какъ утверждали нЪ%которые 1), но и не 
на сторон% Помпея. Онь не хочеть высказаться, къ которому 
изъ соперниковъ чувствуеть симпатию. Портреты ихъ, нари- 
сованные имъ во вступлени къ поэмЪ, вовсе не прикра- 
шены. Онъ восхищается дфятельнымъ характеромъ Цезаря, 
но не его дЪятельностью, направленною лишь. къ разр 
но: такъ молШя съ грохотомъ вырывается изъ тучи 
сЪеть обломки на своемъ пути *). Слабыя стороны 1 
изображены также безиристрастно: въ то время как 
окончательно завоевываеть Галлию, безтактне 
остается въ Римф въ неблагодарной роли ли 

возбуждая противъ себя сильную ненавист аля. 
престижъ слишкомъ частымъ поязлени С г Фрода. 
Чуть не наканунЪ того дня, олжна была рЪ- 

шить судьбу имперш, „онъ ра’ ному реме- 
что онъ окру- 

женъ льстецами; онъ счита гущественнымъ, 
потому что чернь рукопле его появления въ 
театрз, „но это уже не нь великаго имени“. 
Такъ нелестно 
Замъчательно, 
сторонЪ справе, 345 пЧий агта? Зоте пеГаз?). 

чьей стороны, или, вЪрнЪ%е, онъ 

риб®гали къ оруяжйю; онъ не можеть 
„они доставили мфу зрлище могу- 

а, ране рорыелкаи мечъ противъ своихъ же 
‘\яростно сражающихся братскихъ арм“. 

ной войной. Поэть не дфлаеть разли\я между обЪими 

партиями, негодоваше его обрушивается на 06% „яростно 

сражаюцияся братсшя арм и“, и онъ считаеть ихъ обЪихъ 

одинаково преступными. 

3) Вернгарди, бгилаг1 вв Чег Воен.. 116, стр. 437: а пап ав 
1: Саеваг!апег. 

2) Рвагз., 1, 150; вапёензцие у!аш {ес155е ги! ла. 

8) |, 126. 
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Эти чувства испытываетъ не одинъ Луканъ; со временъ 
Августа ихъ раздфляли и императоръ и его дворъ. Хотя 
Августъ всЪъмъ былъ обязанъ Цезарю, но онъ не хоттъ, 
чтобы его считали его ярымъ приверженцемъ. Ему казалось, 
что, осуждая и побЪдителей и побфжденныхъ, онъ ставить 
свою власть выше парт и вн% всякихъ револющ а Онъ 
былъ револющюнеромъ, когда добивался императорбкой 
власти, и сталъ консерваторомъ, чтобы ее сохранить: так 
тактики всегда придерживаются властолюбцы, когда х 
имъ уже обезпеченъ. Междоусобная война помогл 
завоевать тронъ; но онъ не желалъ, чтобы др 
жали ему,—онъ боялся чтобы его примъръе о 

противъ него самого и поэтому въ при ос; тЪ 
междоусобную войну. Онъ не запр®щал ыы 

порицать прошлое, чтобы упречить щеке. Ойъ позво- 
лилъ поэту Горацио торжеств что трей 
трумвирать, въ которомъ @щъ уч: месть съ Ле- 

я республики '); 

1я за то, что онъ 

‚ принимавшихъ уча- 
“ =), т. е. тъхъ, которые 

ъ. Онъ, конечно, одобрилъ 
‚ какъ тоть обращался къ 

юсть, о граждане, что за безумная 
чЪмъ такъ неистово проливать рим- 

ъ у непрятелей? Вмфсто того, чтобы 
у гордаго Вавилона трофеи Итали, 

сба еще бродить безъ погребен1я и неотом- 
десь и обая. которая никогда не доста- 

пидомъ и Антонемъ, былъ ельн 
онъ не быль въ претенз 
низвергь въ прелспод 
сте въ братоуб! 
умерли за Ав 
бы Лукана, е 
обЪимъ арм: Ч 

сражен! ®! 

усобныя би осуждая во имя патрютизма одинаково об 

парти, Луканъ вполнф усвоилъ точку зрьшя оффищаль- 
ныхъ сферъ и императора. 

Правда, его якобы безпристрастное отношене къ 
обоимъ соперникамъ быстро м%няется, и съ первой же 

1) Одез,, И, Ти 3: кгауезаце рг! ас р1аш ам 111 аз. 
#) Леш. \1, 603. 
3) Рагв,, 1, 8. 
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книги „Фарсал!и“ онъ какъ будто склоняется въ пользу 

Помпея. Онъ измышляетъ, что въ тоть моментъ, когда Це- 

зарь подходить къ берегу Рубикона, лежащаго на границ 

его владЪн, Отечество является ему и говорить его сол- 
датамъ: „Остановитесь, если вы уважаете законы, если вы 
еще считаете себя гражданами“ 1). Но такъ какъ они невне- 

млють этому голосу, то стало быть они просто бунтовщики. 
Когда, взявъ Ариминумъ и обративъ въ бЪгство вой: 

своего соперника, Цезарь вступаеть въ Римъ, котор 

не видалъ въ течене десяти аЪтЪ, это огорчаетъ по; 
выражаетъ свои чувства въ слфдующихъ прекр 
хахъ: „Боги Олимпа, если бы онъ возвращайся е 
отечество, побЪдивъ лишь племена Галли ра, Жйкое 

это было бы для него празднество. Жаки к шями 
0. $ айе. Всего 

о побъдъ“ *). 
чи ихъ престу- 

еня покинуть 

имъ симпатши, не- 
„Онъ уходить съ же- 
ведетъ въ битву; онъ 

ыя наци сопровождають 
его въ изгнаше“\?). овъ явствуетъ, на чьей сто- 

лько что заявилъ, „что нельзя 

и съ какимъ торжествомъ его ветрЪти. 
этого онъ лишился, одержав 
Итакъ, онъ осуждаетъ по 
плешями. Помпей, вынужден 
Италию, кажется ему боле 
жели его побЪдоцосный, 
ной и ДЬтЬми, 

не шокировалъ современниковъ. Обще- 
высказалось давно: оно стояло за Помпея 

ъ симпат!, что повидимому мало огор- 

или защищать славу Цезаря. Августь держался той поли- 
тики, чтобы его отнюдь не считали послфдователемъ его 
предшественника. Цезарь уничтожилъ республику. Августъ 

хотфлъ прослыть ея возстановителемъ. Онъ постоянно вос- 
хвалялъ прошлое, протягивалъ руку побъжденнымъ въ 

ль, и. 
2) Ш, 73. 
3) И, 730. 
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Фарсальской битв и, какъ бы въ знакъ примирея съ 

ними, позволялъ имъ довольно свободно обращаться съ 
своимъ побЪдителемъ. Эти побфжденные составляли въ 

РимЪ тоть большой свЪтъ, который съ течешемъ времени 

создавалъ общественное мн н!е; ихъ настроен!е скоро стало 
настроешемъ всего образованнаго общества. Даже въ 
шальныхь кругахъ или старались ничего не говори 
Цезарв, или говорили о немъ дурно. ДЪло дошло до то 

что великШ диктаторъ оказался уже недостойным: 

таться предкомъ государя; его имени нЪтъ въ н 
въ которыхъ Неронъ такъ напыщенно перечисл: 
предковъ '). Даже при двор императоровъ 
д\ло, за которое боролся Цезарь; наоборотъ, 

колебашя называють правымъ даж@так! 
какъ Сенека и Квинтиманъь °). мЛукан 
высказываться въ томъ же дух ественнаго 
мнЪн!я было таково, что д вященной пре- 
емнику Цезаря, разрЪшалось\етрого ать послВдняго, 
и можно съ увЪренность ‚ несмотря на при- 
страст!е поэта къ „Помпе трехъ книгахъ „Фар- 
сали“ нЪть ни 0 бы заподозрить вфрно- 
подданническ! 

Въ остальйой \ча ы тонъ м%няется, и вЪрно- 

подданный стано яр®тъ противникомъ. ДЪло въ томъ, 
что въ про 

императоромъ. Политика не играла 
Ь, «нь ссорЪ: ихъ размолвка была слЪд- 
Наго самолюбя императора - поэта. Когда, 

ь три книги, Луканъ ознакомилъ съ 
не трудно себф представить, какъ онЪ 

привести въ восторгь своихъ современниковъ: онъ нра- 

1) См. ОгеШш, 728, 732 и 5407. Перечень предковъ Нерона во всЪхъь 
оффищальныхьъ надиисяхъ останавливается веегда на Август. 

2) Веп., Ое ргоу,, Ш, 44: обо беггагим огЬе (Сабо) рго 
свиза Бопа фаш рег пас! Еег ацаш 1пГе11с15ег юм 111486 
Ощте. ХИ, 1, 16; лечие эре, пецие шеёи дес! па из ао1тиз 
(С1сегоц!5$) чиош11и8 ор(1ш1$ зе рагЕ!ЬБиз, 14 езЁге]- 
риЪ 1 {сае, } ипреге\. 
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вился имъ и своими достоинствами и своими недостатками. 
Читатели восхищались не только прекрасными, полными энер- 
ги стихами, той римской поэзей, которая такъ выдЪлялась 
среди ипрЪеной мивологической стряпни подражателей 
Проперщя и Овидя, но также и гиперболичностью, силою 
и утонченнымъ остроумемъ, введенными въ моду новой 
школой. УспЪхъ Лукана былъ столь шумный, что Неронъ 
сталь ему завидовать. Говорятъ, когда онъ однажды прму- 

сутствовалъь на чтеши „Фарсали“,—это былъ сил 
трумфъ,—императоръ, не дождавшись конца, 1’ 

логомъ освъжиться, внезапно вышелъ изъ зал 
могь вынести аплодисментовъ, которыми осы 
поэта. Оскорбленный такой невъжливой в 

отомстиль насмфшками. Онъ пароЯиров Яипера- 
тора, нападалъ на его друзей даже о Пресл№до- 
валъ дерзкими шутками, елямъ ста- 
новилось жутко. Зная е выбрать для 

него самое чувствительное отвфтилъ на его 
насмушки лишь тВмъ, что р на будущее время 

о придумать боле что либо читать ц изда Не. 
жестокой пытк е. привыкшаго возбуждать 
восторгь. Цицеро: ИТ», что невысказанная острота 
жжеть роть; еще орчешя доставляють поэту 
стихи, котор м видЪть свЪть. Луканъ продол- 

ай ком’ за неимфшемъ другихъ поклон- 
и ся самъ собою, но чЬмъ больше ему 

Н стихи, тЪмъ боле его мучить созна- 

‚ кромЪ него, неизвЪстны. Онъ говоритъ, 

Н {2 не погибнетъ, несмотря на всЪ усимя 
В Въ его ‘уничтожить. „Моя „Фарсал!я“ будетъ 

жить, А не обречена на забвеше“ говорилъ онъ съ по- 

бЪъдоноснымъ видомъ *).—Однако, молодой человЪкъ, такъ до- 
роживиий популярностью, не могь довольствоваться запо- 
здалой славой. Онъ не могь утЬшиться, лишившись апло- 

дисментовъ и овац слушателей. Времяеще болфе увеличи- 
вало страданя его уязвленнаго самолю я; поэтому, по мрЪ 

1) Репффершейдь, Зие {. ге119.. стр. 50: ваПа 0181 гей регапа! 

ви! саиза, 
2) Рвагз., 1Х, 955. 
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того, какъ поэма его подвигается, она становится все зле 
и дерзче. На каждомъ шагу встрчаются коварные намеки, 
жестокя издЪфвательства надъ ненавистной властью. Онъ 
насм’хается надъ „выборами“, этою тьнью сохранившейся 

будто бы у римлянъ прежней свободы 1); онъ смЪется надъ 

книгахъ „Фарсали“, представляется ему кощунственной ко 
медей, съ тЬхъ поръ какъ императоръ сталъ его в 
Понятно, что нЪть больше и рЪчи о той без 
которою онъ кичился въ началЪ своей п 
придирчивфе относится къ Цезарю: побдзн но- 
вится какимъ-то машакомъ, старае®я за еЙъвисть 
<воихъ сограждан и былъ бы оченьднежбволенъ» если бы 
они его любили %); онъ въ бъше бе ины мечется 
изъ угла въ уголъи бро Ъ стороны „быстрЪй, 

ый дикарь, онъЪ 

въ, созерцая „горы 
я» и умирающихъ 6ой- 

ожетъ оторвать его отъ 

радуется, видя потоки кров 

свйленныхь въ 

цовъ, и лишь 

Вотъ каки канъ сталъ республиканцемъ: 
ненависть къзи сдфлала его врагомъ имперш; 
слЪдуеть онъ въ своей враждф гораздо от- 

| Н@рг е, чВмъ веЪ его современники. Когда 
ь ев поражешя, онъ не можеть 

В свои чувства; гнЪвъ и горе внушаютъ 
каке онъ когда-либо написалъ, „Воть 

1) у, 398. 
2) у, 385. 
3) РВагз., УП, 456. 
*) ПЬ 82, 

5) У, 405. 
5) УП, 821. 
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тельнымъ достояшемъ Германцевь и Скифовъ, Италя не 
знаетъ ея. 0, какъ бы я хотЬлъ, чтобы она ея никогда не 

знала! РимЪ, отчего ты не остался въ рабствЪ съ того дня, 

когда Ромуль созвалъ воровь и приотилъ ихъ у тебя, 
вилоть до Фарсальскаго бЪФдствйя? Я не могу простить 
обоимъ Брутамъ. ЗачЪмъ мы такъ долго жили подъ покрови- 

тельствомъ законовъ? Зачьмъ у насъ года обозначались Име- 

нами консуловъ? Арабы, Персы и всЪ друге народы В9- 
стока счастливЪе насъ: они никогда ничего не знали, 
тирани, Изъ веЪхъ племенъ, подвластныхъ одн 
лителю, мы въ худшемъ положен, потому, чт 
краснЪемъ за свое рабство“! Какъ намъ чужди воо 
ке оппозицюнные выпады того времени! сть, на- 
стоящему и сожалЪше о прошло время 
не выражались съ такой сило мевфе Эти горь- 
вя слова не облегчили его се я, что онъ 
хотьлъ бы перейти оть сл остоянно взы- 

ЧИ его своимъ 
о примЪру. Когда 

ываеть свою голову 
и, поэть умоляетъ его 

ики, лучшая надежда сената, 
авнаго между всфми во воЪ 

дно въ средину битвы“ —съ чув- 

ваеть къ Бруту, какъ чел 
идеаломъ ') и рышивпийся 
Бруть передъ Фарсальск 
шлемомъ и ид 
пощадить се 
послЪдний носи 

времена, не браба 

енъ принести великую жертву въ честь 
съ Брутомъ становится отнынЪ его 

—не тоть сухой философъ и резонеръ, 
цетъ себф Сенека, по его миЪнйо, индиф- 

фер посивиИИся къ дЪламъ своей родины, но настоя- 

ши Е ‚ который убилъ себя, чтобы не пережить рес- 

публики. Онъ противопоставляетъ его цезарямъ, которымъ 
расточалось столько лживой лести и которымъ съ такою 
легкостью удфляется мфсто въ небесахъ. Эти почести при- 
личествують одному Катону, жертвв Цезаря: „Вотъ настоя- 
шИ отецъ отечества, говорить онъ,—вотъ тотъ, котораго 

1) Рвага, У, 431. 
2) УИ, 583. 
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Римь сегодня или завтра сдЪлавшясь свободнымъ, 
причислять къ богамъ“ (пипс, о! 1, Гасфага Феи"). 

Когда онъ писалъ эти стихи въ концЪ своей поэмы и 
своей жизни, когда онъ назначалъь столь близк И срокъ 
освобождешя Рима, онъ безусловно зналъ, что въ состояни 

это исполнить. Въ это время уже составился, быть можеть, 
тоть крупный заговоръ, который чуть было не освободмлъ 

Римъ оть Нерона; быть можетъ, Сцевинъ уже точилъ 
тиши кинжалъ, добытый имъ въ храмЪ Фортуны. Гов 
что Луканъ былъ душою этого предирятя и 
воЪмъ обфщалъ взять на себя первый ударъ 
Каковъ же былъ истинный планъ этого новагей Бр 

хотЬлъ этоть страстный поклонникъ стара ен- 
наго порядка, въ столь прекрасн®хъ олекивая 
его падеше и торжественно езарями 

и свободой завязалась смертел Воспользо- 
мечтал, ко- 

и возстановить 
ыли республикан- 

они осуждають пре- 
щее падене импер!и; но 

ль бЪдетвеннаго положе- 

скорЪе такого человЪка, ко- 
эти несчастья““). Двухъ-трехъ 

мы имфемъ право назвать врагами 
не ладили только съ императоромъ. 

а они думали лишь о томъ, чтобы на 
ть другого государя. Итакъ, поэтъ-па- 

нечно, навсегда освободить Р! 
республику. Но тщетно; заг 
цами. Тацить разсказыв: 

они не видять 
ня, „какь избратьво: 

торый изгладцыть 6) 

ь може 

и ют. 

*) Ио крайней мърЪ, такое заключен!е можно вывести изъ туман- 
ной фразы въ бограи Лукана, приписываемой Светоню (КейГогзсле!4, 
«тр. 51): азаице ео |пщешрегаиз 0 Сдезаг!8 сариё рго- 
х!шо си!чие ]ф асбагее Возможно, что слЪдуетъ читать; зе оь-' 
цгиосагигош ] астагев. 

3) Рнагз., УЦ, 695. р 
+) Тацить, Ави, ХУ, 50: Че! веп4иаш ди! Ге3313 гебиз 

зиссефдеге &. 
5) Тацить называеть въ ихъ числЪ Латерана и Вестина; о Лу- 

канЪ онъ не упоминаетъ. 
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трютъ, самый ярый и, можно сказать, единственный респу- 

бликанець временъ имперш, погибъ за такое дЪло, которое 
стремилось продолжить дЪло Августа, за то, чтобы Нерона 

замЪнить лишь Пизономъ, т. е. игрока на киварЪ промЪ- 
нять на трагическаго актера. Нельзя ли заключить отсюда, 
что возстановить республику не были въ состоян!и ‹даже 

тЪ, кто боле всего о ней сокрушался. 

П. 

Тацить. -- Въ чемъ упрекали его произведения? — Его 
убъжден. — Противоположныя тенденщи, часто доводуфиия 

тиворь\я съ самимъ собой. — Какое представленх 

Тацит на основанЁи ефо кни 

Тацить считается рышитедьным 

Не потому ли, 

ри и НеронЪ? что онъ высказалъ суровыя\ынЪн: 
ъ: друМе писатели 

учше. Ни Светошй, 
Но не онъ одинъ такъ отн С 
того времени отзывалис НИХ. 
бывиий государе ем", ни даже Дюнъ Кассй, 

т безукоризнен: З почтительный къ властямъ, 

не дають боле а ристикъ этихъ императоровъ. 
Поэтому защизн ъ государей пришлось бы до- 

казывать, чо, вс и древности нарочно сговорились 
№ Г ... \Уравда, разсказъ Тацита сильнзе врЪ- 

т чЪмъ разсказы другихь историковъ; 
да онъ говорить то же, что друше, запо- 

р слова; понятно, что его одного и дла- 
ь за худую славу императоровъ. Писатели, 

якобы оть клеветы, считаютъ Тацита своимъ главнымъ и лич- 
нымъ противникомъ исключительно потому, что поразитель- 
ная яркость, съ какою онъ рисуеть злодЪян!я цезарей, попада- 
етъ дальше его прямой цфли и возбуждаеть ненависть не 

только къ цезарямъ, но и къ самому принципу цезаризма. 
Воть почему за’ посльднее время такъ много затрачено 
уси на то, чтобы заподозрить достовфрность Тацита и 
подорвать его авторитетъ. 
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Изъ числа упрековъ, которые дЪлаютъ Тациту, иногда 
заслуженно, большая часть относится не къ нему одному, 
а въ одинаковой мЪрЪ ко вофмъ античнымъ историкамъ. 

ВеЪ они не больше Тацита пользуются оффищальными до- 
кументами; въ описани подробностей и мелочей они не 
соблюдають той щепетильной точности, которой мы требу- 

емъ теперь отъ тхъ, кто берется за разсказъ о прошльхъ 
временахъ. Древые были менЪе требовательны и ихъ з 

чительно легче было удовлетворить. Такъ какъ 
была для нихъ, прежде всего, риторическимъ произ 
(Ориз ‘отаотйии), то ‘историку предоставлялос 
самой широкой мЪрЪф пользоваться ораторск 

А тоть, кто говорилъ на форум или въ 
позволялъ себЪ размыцать факты Но с 

освфщать ихъ по своему усмотрьню, 
прибЪгать иногда къ легкимъ пе 
жить своимъ кментамъ и икамъ 1). Ис- 

кусству выдумокъ и удачна нения учили въ 
риторскихъ школахъ, ини дивлялея; честный 
Квинтиланъ охотво при 
ничего не нахо, 
онЪ были ост] 

бы удру- 

обны?). Очевидно, оратор- 
тать ‘въ умахъ уваженя къ 

ола для историка, а между тВмъ 

ся однимъ изъ лучшихъ знатоковъ 
было уже за сорокъ лЪтъ, когда онъ 

ервое историческое сочинеше „Жизнь 
вительно ли, что онъ и позднфе сохранилъ 

1) Цицеронь, Ое ога, 11, 59: сзизаш шепда инси! 18 

адзрегиеге. 

3) Тазё. огаь, ТУ, 2, 88. 

8) Плин!Й разсказываеть что домъ Тацита былъ полонъ молодыми 
людьми, которых» привлекала сюда репутацы автора; опи искали по- 
учений въ его примфрахъ и урокахъ. 
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черты оратора и даже ритора‘). Он% не свободны отъ декла- 
мащи и риторики; авторъ стремится къ эффекту, иногда 
умышленно сгущаетъ краски, чтобы р%№зче оттВнить пред- 

метъ, иногда ставить своихъ героевъ въ слишком театраль- 
ныя позы, группируеть факты по своему усмотрВню, лишь 
бы разсказъ вышелъ болЪе драматичнымъ. Этими чедо- 

статками онъ обязанъ своей прежней професси и общему 

направлено эпохи; онъ поддается имъ безсознательно, п№- 
тивъ воли, въ силу одной только привычки и зара; ь 
ности примЪра. Отсюда могли произойти нЪко 
точности въ подробностяхъ; это надо имЪть въ ви? 
пользовании его книгами, но не слВдуетъ ве. н 

эти неточности, какль это зачастую дфлаю 

На ряду съ этими критическ®ми, ь р®ведли- 
и выми указанями, къ Тациту пр серьез- 

ныя обвиненя. Онъ началъ © ственнымЪ 

Вл. 

У: 
объщанемъ писать безъ ва 1 стравля, —з1пе 1та 

еф 61410); сохранить эту зпа] ему казалось 

легко выполнимымъ: импе: исто которыхъ онъ со- 
бирался разсказывать, 
шеня, у него 

злословить, › 
оть злобы, „ко 

съ независим. 

нему никакого отно- 
Имъ льстить или о нихъ 

обенности воздерживаться 
купить ложнымъ сходетвомъ 

ютъ, что Тацить не сдержалъ 

читають присущую ему страстность, 
ь “о возмущенномъ чувств истиннаго 

рое одушевляеть всЪ его разсказы и мЪ- 
чувство сострадашя къ жертвамъ и не- 

лъ его разсказывать хладнокровно о томъ, что онъ 

считалъ безумствомъ или преступлешемъ. Что же касается 

‘упрека въ политической пристрастности, которая, якобы, мЪ- 

*) См. особенно статью Моммсена о Тацит® и Клуши Руфь (Нег- 
шов, 1%, 295). 

=) Аап., 11. 
3) НИвЕ, 1 {о шмай&а ат Га1за зресрез 1ЕЬегба {15 

пез (г. 

16 
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шала ‚объективности его сужденй, то мы готовы утверждать, 
что ея вовсе нфть въ сочинешяхъ Тацита. ИзвЪфстно, что 
большинство думаеть иначе. Тацита считаютъь обыкновенно 
фанатикомъ"), ослЪиленнымъ своими предразсудками, чело- 
вЪкомъ доктрины или’ парти, который раздЪляеть всЪ пар- 
тШныя предубъжденя и горячо откликается на’ партАные 

счеты, который’ настолько’ подчинился парт ному игу, 
сталь ршительно неспособнымъ трезво судить о людях 
собымяхъ. Посмотримъ, насколько основательны эт 
неня, и такое ли впечатл№ ще получается отъ его 

дешй. 

Тацить неоднократно ‘выеказываеть свои’ < 
Ш убъждешя, подчеркивая больше то, что он: 

жели то, что онъ признаеть: Прежд® все иДимому, 
не чувствуеть особой склонноски къ атическому пра 
влен!ю. Народъ слишкомъ непо ъ; наеть, чего 
хочеть: ‘›онъ желаеть и то жё мя ся переворо- 
товъ“?). Нельзя. сказать, также \егобы ъ сторонником 
и аристократическаго стро: од. немногихъ, — го- 
воритъ онъ, — сти ъ государей“). „Даже 
умфренная конс’ а, составленная въ суше 
ности изъ сме ормъ и составлявшая идеал 
Полибя ‘и Ци лнф удовлетворяеть Тацита, 
„Ее гораздо а ть, чфмъ ввести, — говорить 
онъ, —илегуев 

е`ъ, м наивнаго энтуз!азма своихъ совре- 
гвней республикВ: изученще истори пока+ 

золотой вЪкъ былъ полонъ смуть и 

1) Это выражеше принадлежить Вольтеру, который‘ говорить иро 
Тацита, что онъ ‚фанатикь, брыжжущй умомъ”. Бейге & М-ше ао 

Тати, 30 юля 1768. 
=) Ашш., ХУ, 46; поузтошм гегоым ‘сартепз рауу ивчие. 
3) Апи., \1, 42: рацсогиш 4ош1пае то ге! ве 1 {та ил 

ргорг1ог езЕЁ. 

*) Апа,, М, 33. 

5) Апа. Ш, 27. „ 



тщеслаыя. Тогда возгорълись первыя распри между наро- 
домъ и сенатомъ, которыя поднимали то безпокойные три- 
буны, то слишкомъ абсолютные консулы. Городъ и форумъ 
служили ‘ареной для первыхь вспышекъ междоусобной 
войны“ *), Эти картины прошлаго, конечно, не показываютъ 
въ’ авторЪ пристрастя къ старинф и желашя возстаневить 
еег Остается единовласте — форма, которая уже околбуста 

лЪть держалась въ РимЪ: Тацить признаетъ его и ему и 

чиняетея. Примириться же съ импермей ему тмъ 
что онъ видить въ ней не, случайный. режимъ, навуе 

народу велфдете военной неудачи; имперя е 
влялась неизбъжнымъ результатомъ событ и 

послвдетвемъ промаховъ, сдЪланныхъ всЪм ями: 

не могь избфжать имперш; Тацит ®утве| е тФвъ на- 
чалф своей „Истор1и“. Ему тся осфЪ битвы при 
АКкЩумВ „утверждене единовлаб\ ъ изъ усло- 

в общественнаго спокойс?ы ъ мЪеть онъ 
даетъ понять, что народъ ох 
потому что старый утоми. ными раздорами?). 
Онъ согласенъ © 

щей руки“ *), И очно примиряется съ импе- 
р1ей, но даже, м инимаеть этоть режиму безъ 
сожалъня, и ени идеть какъ будто значи- 

тельно дальше а своихъ друзей. Даже среди са- 
мыхъ предййнь импери должны были найтись таюе, 

егкимъ сердцемъ забыть прошлое, Такъ 
Чр., что ИПлинй, несмотря на всю свою при- 

: у, не безъ горечи вспоминалъ о бле- 
е1одЪ древняго краснорЪ ия и великихъ усифхахъ 
анскихъ ораторовъ. Многое онъ далъ бы, чтобы 

жить въ ть времена, когда народомъ можно было править 
словомъ. Тацить, повидимому, совеЪмЪ не раздЪляетъ этихъ 
чувствъ; онъ понимаеть, конечно, какъ много вяня утра- 

1) Ниве, И, 35. 

2) НТзь, 1, 1: ошпеш ротез(аем а@ цпаш сошГегг} 

рас! 1пбегЕщЕф. 
®) Апиа. В |. 
%) Нузк, 1, 16. 

1 
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тилъ ораторскШ талантъ съ тьхъ поръ, какь Августь во- 

дворилъ спокойстве на форумЪ, но онъ знаеть также, сколь 

много выиграла отъ этого общественная безопасность и 
спокойстве. Онъ не завилуеть усизху, купленному цЪной 
многихъ тревогь и опасностей. Онъ не сожалфеть о вре- 
мени, „когда народъ, т. е. невъжды, былъ всесиленъ“.«ОнЪ 

предпочитаеть имфть меньше славы, но зато больше 690- 
койствя. „Такъ какъ нельзя, говорить онъ,—добиться 8% 
разъ и громкой славы и полнаго спокойстия, то пуст 

каждый пользуется преимуществами своего времен 
нося того вЪка, къ которому онъ не принадлежи®ь“  : 
чувства мыслителя, осторожнаго и охлажденнёго о 3 
вступившаго въ тоть возрасть, когда все ороже о- 
вится покой. Называя Тацита стоВонни ей№г, мы 
отнюдь не хотимъ сказать, что онъ 6; хъ кихъ 
и ярыхъ защитниковъ цезаризма, ры гь врагами 
отечества всЪхъ, не раздфл; энтузмазма. По сво- 
ему настроеню онъ принадле: 'Ъ ТЬМЪ ЛЮДЯМЪ, 
которые пережили много 6 пытокъ и неудав- 
шихся переворотовь, пот. возможность совер- 

и рышили удовольство- 

ее истори и житейски 
шеннаго полити’ 
ваться посредётв 
опыть разруп в рчивость и легковЪр!е?); онъ 

ллюзямъ относительно различ- 
рмъ, даже относительно той, кото- 

мало заем авать 

ныхь политически: 

рую $ гимъ; но все жеесть форма, которая 
въ е уживаеть предпочтешя, которую онъ 

н подходящею для своего времени, къ ко- 
присоединиться: это именно правитель- 

ство’ ` 
ы, по крайней мЪрф въ теор!и, взгляды Тацита; 

онъ не разъ вполнЪ опредЪленно высказывалъ ихъ, и у 

насъ нЪтъ поводовъ сомнЪваться въ его искренности. Нужно 

оговориться, вирочемъ, что у него ветр®чаются суждешя и 
отзывы, которые, повидимому, не вполн% согласуются съ из- 

. 

$) Огав, 41. 

=) Воть почему онъ придаеть такое значен судьбЪ и случаю 

въ людскихь двлахъ: чшашфо рига геуо|уо, фапбо шаб!8 
1 ца: гта гегош шог(а1иш обзегуаиеиг (Апи., Ш, 1$). 
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ложенными принципами, и что этоть вфрноподданный им- 
пери иной разъ можеть показаться ея затаеннымъ врагомъ. 
Эта непослЪдовательность объясняется вщяшемъ окружающей 
обстановки, предубЪждешямъ которой онъ поддался въ 

большей степени. чВмъ того хотВлъ бы самъ. Жизнь скла- 

дывается обычно не по личному желанйю человЪка, кохорый 

принадлежитъ также своему времени, друзьямъ, окружающей 

средЪ. Самый независимый умъ, несмотря на всЪ усим 
остаться самимъ собой, все-таки поддается вляню 

съ которыми онъ часто соприкасается; а это пос 
влмяве можеть стать въ противорье съ его со 
убъжденями. Тацить не избъжалъ этой тя: 

Принадлежа по происхожденю къ моло 

онъ вращался твмъ не менфе въ в®оше: 

Онъ посфщалъ ть оппозицюни 
современные порядки и строго 0: 
гдф было множество люде ъ и не упу- 

скавшихъ случая побрюзжать- тъ не одобряетъ 
этой нетерпимой и придир* зи. Онъ обвиняеть 
ее въ легковври < 
общественнымъ 

м кругу. 
ивались 

в1я властей, 

императора *); и все-таки 

бодиться оть вмявя онпо- 
овъ для истори первыхь це- 

идфтельства старожиловъ; онъ ихъ 
ается передать намъ ихъ воспоми- 
иковъ онъ и подобралъ разные сомни- 

ы, неосновательныя подозрЪя, злобные 
янно циркулировали среди недовольной 

авда, Тацитъ рдко передаетъ эти слухи оть своего 
имени большей части онъ просто излагаеть ихъ безъ 
всякихЪ комментаревъ, предоставляя самому читателю ра- 
зобраться въ нихъ; иногда онъ даже упоминаетъ объ этихъ 
слухахъ только для того, чтобы опровергнуть ихъ, но все- 
таки упоминаетъ, —и эта масса болЪе чЪмъ смлыхЪ ги- 

Тациту не всег) 
зищи. Одним 

зарей были 

1) Апа., Ш, 19: а: чаочцо шофо ацаЕ& я рго сом- 
рег(18 ВаренЬ а111 уега 11 соп(гаг! им уегвио 6. 

=) Аша, Ш, 44, 

3) Апи., Ш, 16: ацатуЕ ех зеш1ое1 Би в. 



потезъ и злостныхъ толкован!, въ конц концовъ, невольно. 

придаеть его „Истори“ характеръ систематической злона- 

м5ренности, которой онъ, по нашему мнЪнио, осталея ео- 

вершенно чуждъ '). Это недостатокъ угнетеннаго и подо- 

зрительнаго общества, которое во всемъ склонно видёть 

дурныя стороны и для самыхъ простыхь вещей отыскщвать 

склонности. 
Къ сожальню, въ н$®которыхь случаяхъ п 

также и предразсудки своего времени. Изв\Ъ 
рово относился Тацить къ такъ называемым 
когда незнатный человкъ достига в 
онъ не упускалъ случая попреклуть пояюрнымъ про- 
исхождешемъ“ ?). Онъ не сочув мъ бракамъ 
и считаеть общественным детв ар родственницы 
Августа съ внукомъ римскагб всад! ). Онъ глубоко 
возмущенъ, что принцесс въ любовники ка- 
кого-то безвЪетна В ъ изъ муницишя “%). 

Она, быть може ему не столь виновной, 

выбери знална ечно, все это юмористичесвя 

ъе серьезныя заблужденя, 
датливость кь миьшямъ окру- 

е въ большинствЪ случаевъ были 
ами древнихъ обычаевъ и принадле- 

\) Карстенъ въ статьЪ Ое {14е Тас!Ё 11 собралъ множество мъетъ, 
гдЪ Тацитъ передаетъ так! кривотолки и предположения. ТУ 

2) Апи,, И, 21: Чедесоз паба! иш. Это презрительное вы- 
ражен!е Тацить употребляеть по поводу Курщя Руфа, который былъ 
яко-бы сыномтъ глад!атора и сталъ консуломъ, Тиберй былъ велико- 
душн%е, отвЪчая тьмъ, которыхъ воамущало происхождене Руфа, что 

‚онъ самъ себя родил“. 
3) Аши., \1, 37. 

4) Ап, ТУ, 3. 



— 247 — 

особеннымъ упорствомъ и держались. Этихь тупыхъ и бо: 
язливыхъ людей всего легче можно было раздражить пред- 

ложешемъ какой-бы то ни было, хотя бы самой полезной 

реформы. Когда Клавд требовалъ, чтобы галлы были до- 
пущены въ сенать и къ занято высшихъ должностей, они 
пытались противодЪйствовать этому подъ тВмъ предлоромъ, 
что предки галловъ 500 лВтъ тому назадъ чуть -былд\ со- 

всЪмъ не захватили Капитоля '). Когда возникъ вопрдкь 

о томъ, нужно ли казнить пятьсоть невинныхъ раб 
то, что они провели ночь подъ той же кровлей, г. 
тьло ихъ убитаго господина, народъ воспротив 
сенать же колебался, тогда глава консервативно 
юрисконсульть Касс, добился постановле сл 
повиноваться закону, хотя бы и задом дЯивому, 
„Предки наши, — сказалъ онъ это оду, — Во веВхъЪ 
отношешяхъ были разумнЪфе н. ововведеше 
приводитъ только къ уху, держался того 
же мнЪня. Онъ охотно защ®щаль рыя злоупотре- 
блешыя только потому, что изовбящены давностью, 
хотя, по здравому, смы НТ могъь ихъ одобрять. 

Кот 
Мы не всегда и. возвышенность мысли и 
благородство орымъ Сенека сумфлъ 
стать выше м многихъ отношешяхъ опе- 

адлаторовъ, потоками которой 

гда Тиберй высылаетъь въ Сардиню 
ьЙоотпущенниковъ, обреченныхъ тамъ на 

ь лихорадки, Тацить, повидимому, согла- 
что это небольшая потеря, уе Ча- 

коробить это зрзлище и онъ спокойно заявляетъ, что въ 

конечномъ счеть они были виновны и заслужили самыя 
жестовя наказаня, адуегзиз зоп{ез её поу1 3 $1та 

Г *) Апи., ХЬ 23. 

2) Апи., ХМ, 43. 

3) Апи., Г. 76. 
*) Апш,, И, 55. 
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мег! гозх '). Такь думала и консервативная группа 

сената: Тацить только воспроизводить здЪеь ея на- 
строен!е, 

Можно ли, однако, на этомъ основаши видфть въ Та- 

цитЪ просто яраго приверженца аристократической партии, 
который пишетъ подъ ея внушенемъ и служить ея мсти- 

тельному чувству? НесомнЪнно онъ принадлежаль къ 
парти и, какъ только что мы видфли, часто раздфляль 
предразсудки. Но нерЪдко онъ возстаеть также п 
этихъ предразсудковъ и борется съ ними. Такъ, в 

свЪтекихъ кругахъ было принято восхищаться 
риной; Тацитъ же иногда предпочитаеть н 

крыто это высказываеть “). Обыкновенно зсь\рисо сь 

узкимъ и исключительным патротИмом Этимся 

только предъ героями древняго Рима; ит позволяеть 
себЪ восхищаться великими и а. тфми, ко- 
торые задержали и пошал! е ущество; он 
находить, напр., благоро, выраженя для 
похвалы АрмишШя и Каракт тно, конечно, если 
потомки съ честью, нося великихъ предковъ, 
но онъ не с 

недостатки. 0 какъ „высокопоставленныя 
лица изъ самых\ п фамилШ, по приказано Ти- 
беря, унижаюся постыднаго наушничества“ *), 
Можеть ли такъ выр ся человЪкъ, цфликомъ отдавпийся 

1и и, волъдетве политическихъ при» 
способность понимать и высказывать 

Видно, чтобы Тацитъ особенно выгоражи- 
ь ватныхь фамил, съ которыми онъ, яко- 

нзанъ’ Но, можеть быть, онъ старался, по край- 
№, среди всЪхъ тяжкихъ испытан, представить 

этихъ вельможь въ такомъ свЪтВ, чтобы сохранить имъ 
уважеше общества? Напротивъ, онъ изображаеть ихъ людьми 
подобострастными и трусливыми, старающимися превзойти 

1) Апв,, ХУ, 44. 
2) Апи,, И, 25: 4им уейега ох о И1шиз, ргаезеп иш 

1 псог!озЕ. См. также Апи. Ш, 55. 

3) Апи,, У, 7. Въ другомъ мЪстЪ онъ называеть въ чисяЪ донос- 
чнковъ Порщя Катона (Апа., ПУ, 68). 
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другъ друга въ лести, готовыми на вс нилдости ради спа- 
сеня своей жизни; можно сказать даже, что, посл описаня 
жестокостей цезарей, наиболЪе удалось ему изображеше 
раболФиства сената: здВсь энергичный разсказъ исто- 
рика такъ и дышеть острымъ чувствомъ омерзЪя и 
гнЪва. 

паеть мнфНямъ окружающихъ, то противится им 
непослфдовательность уже сама по себЪф доказ 

у него не было предвзятаго намфрешя все од 

торые, человЪкомъ парти. На самемъ оны усту- 
паеть имъ безсознательно, всегла 
умышленно. Чтобы хорошенько и судить о 

немъ, необходимо выдзлит! Втныхъ про- 

тиворзч и колебан его пИПо, и намъ ка- 
жется, что достигнуть это ъ» трудно, если 

ь предубфжденя, но 
омъ случаЪь мы вы- 

не то виечатль ше, ко- 
и прежде всего насъ поразить 

Аспространенныхъ заблужденй 
зглядовъ Тацита. Его считають 

6бя` за вЪрнаго сторонника импери. Онъ 
еволюцюнера, а мы только что видфли, 
иногда самымъ робкимъ консерваторомть. 

критики называютъ его памфлетистомъ; 
неулачнаго прозвища нельзя и выдумать. Его 

1я* и „Анналы“ отнюдь не походять на т% эфе- 

мерныя летучки, которыя живутъ злобой дня и вмЪфетф съ 
ней исчезаютъ; его труды не принадлежать и къ тёмъ 
анонимнымъ безвзетнымъ листкамъ, которые тайкомъ про- 

никаютъ въ публику и привлекаютъ именно своей таин- 
ственностью. Тацитъ свои произведея писалъ свободно и 
открыто; ихъ ожидали съ нетерпемъ, съ блескомъ по- 
явились они въ свЪть, встртили общее признаше и сразу 
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были отнесены къ классическимъ '). Они не только не по- 
вредили общественному положеню автора, но, напротивъ, 
можно съ ‘увЪренностью сказать, что они упрочили это по- 
ложенше: въ числ самыхъ усердныхъ читателей и самыхъ 
горячихъ поклонниковъ этихъ книгъ былъ самъ императоръ 
и его дворъ. Тацита охотно предетавляють себф какимъ-то 
заговорщикомъ, „который взялъ на себя месть народовт» 
который жилъ въ тихомъ одиночествЪ, невидимо подс 
регая тирана, чтобы потомъ выставить его на поруга 
томства. Это большая ошибка; напротивъ, Таци’ 
занималъ общественныя должности, исполнял 
сударственныя поручешя и вВрно служилъ ть, 
даже самымъ жестокимъ. Повидимому, он | во- 
дилея совЪтомъ, который влагаетъ у ДВИ- 
ствующихъь лицъ своей „Истоер!и“: но, желать до- 

брыхъ государей и терпЪливо п хъ* 3). Онъ 
0, чтобы онъ 

ибудь безполез- 

то робкаго сената, 
зовалея для своихь 

ислу тЬхъ, которые блЪд- 
ъ лицомъ сената ставили 

былъ преторомь при До 
старался раздражать импера 
ными выходками. Онъ был 
которымъь „плфшивый ъ“ 
звЪретвъ. Онъ п 
нЪфли и вадых. 
какую-нибудь Онъ видфлъ, какъ Гелвидя 

волокли въ тюрь дилъ Сенецюна и Рустика. Ко- 

нечно, эти ища, заставляли его глубоко стра- 
дать н было — онъ все же перенесъ ихъ; а 

илъ Доминищана, продолжая быть въ 
заключить отсюда, что онъ р№шилея по- 

Г2фил, Бр1вь, УШ, 33: лихигог, пее ше Га ви- 
БигЕЦ ВЕ вог!аз {паз м шогёд|ез Ги{игав. Моммеенъ 

заключилъ даже изъ одного письма Плины, что усифхь проиаведенй 

его друга былъь нЪсколько шумнЪе, чВмъ ему было желательно. Срав- 

нивая себя съ Тацитомъ, онъ охотно становился на второе м®ето, н\ 
ему не нравилось, что раастоян!е такт, сильно увеличивалось. 

=) Это выражен изъ извЪствой статьи Шатобрана въ Мегсиге, 
которая вызвала гнфвъ Наполеона. 

8) Н1зь, ТУ, 8. Правда, Тацить заставляеть говорить здЪсь до- 

посчика, но ту же мысль онъ выразилъ въ другомъ м®Ъсть устами Це- 
риала (Нуз+,, ПУ, 74). 



ступать такъ же, какъ друме, и ие отказывался воздавать 
императору тВ почести, безъь которыхъ нельзя было тогда 
сохранить ни своего положешя ни даже жизни. 

Изъ всЪхъ произведений Тацита, „Жизнь Агри» 
колы" лучше всего показываетъ, насколько онъ во веъхъ 
случаяхъ держалъ сторону благоразумя и покорностц. Въ 
послЪднее время часто задавались вопросомъ, кая и 
онъ преслФдовалъ въ этомъ произведен!и '). Есть ли 

подражаше тфмъ надгробнымъ словамъ, которыя п 
сились на форумЪ, или же это просто бюграф, 

твхъ, что Рустикъ написалъ о ТразеЪ, а Сенец 
види? Мы думаемъ, что это ни то ни другое 

сывалъь жизнь Агриколы съ чисто поли . 
решями, и воспоминаше о немъ поб%ужи кУголько 
поводомъ излить свое настроен. По 

произошло то, что обыкновенно 
реакщяхъ. Жертвамъ низ 
поклонен!е *); между людьм 

своей ненавистью къ старо т 
ними противниками его, 
дня; лица обфи 

у друга обще 

жестокихъ 
за воздавалось 
рдились теперь 

дни были давниш- 

ько со вчерашняго 
енно оспаривали другъ 

‚ но дружно осыпали руга- 
тельствами и с и всъхъ тЬхъ, кто служилъ 
тирану. Тац это--крайность; ему казалось 
Е ложе вЬ отношене къ людямъ, которые въ 

ем старались по возможности честно 
адачу жизни; несправедливо презри- 

хъ трусами только за то, что они поми- 
отораго не могли устранить. Агрикола, 

етъ Тацитьъ, былъ не только его тестемъ, 
ь въ его ти онъ былъ терифливъ. умфренъ, 

1) См. особенно статью Гюбнера, Негшез, 1, стр. 438 и 439. Мы уже 

высказали мысль, что „Агрикола“ былтъ, вЪроятно, разновидностью 

политическаго памфлета (Кеуце Чеб 4ецх Моп4е$, 15 января 

1870). Этоть взгаядъ былъ развитъ поздн\ Гантреллемь въ Ветие 4» 
Позугое он риь!140е еп Ве]! 51аць, 1 мая 1370, и намъ ка- 
жется, что вызванные этимтъ миъшемт, споры въ Гермаши ие поколе- 

бали его, 
2) Плный, Ерузь, У, 12; см. также 1Х, 13. 
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врагь всякаго задора и хвастовства; онъ „умЪль во-время 
угодить и совмЪащать пользу съ добродфтелью“ *), не бро- 
сался навстрВчу опасностямъ и не навлекалъ на себа гиЪва 

императора, когда можно было избЪжать этого. Этоть че- 

ловзкъ, дфятельный и смфлый передъ непрятелемъ, за- 
молкалъ и хоронился въ РимЪ, когда того требов об- 

стоятельства. Не разъ онъ безпрекословно подчинялся \ре- 
бовашямъ Домищана; по возвращени изъ Британи ожь 
р\шился поблагодарить императора за оказанную е 
справедливость, чтобы не раздражить его еще 
нередъ смертью завъщалъ ему часть своего иму! 
своему лучшему другу, изъ страха, чтобы 
тилъ всего. Тацитъ безусловно одобряетъ в ВИствия ЖФ ри- 

колы и ставить его въ качеств при Н®икамь 
радикальной оппозиции смВлаво про’ И. ютъ, — 
говорить онъ съ полемической г Ъ радикалы 
и поклонники всякой борь при дурных 
государяхъ могутъ быть вели умЪренность и 

покорность при силЪ и т достойны славы, 

какъ и та отвага, „котор ску' всякой пользы для 
государства и и омкой смерти“ ?). Трудно 
быть дальше ю о настроен. 

Подобное аще: ъь всякихъ крайностей, без- 
разсудствъ и $70 {И Жастмоило Тацита противъ философ1и. 
Въ этомъ а от ва расходится съ мнфиями высшаго 

общес иой преданности которому его обви- 

ня пользовалась здЪеь большимъ почетом, 

Ч 1линШ, который не прочь польстить лю- 
д бщественное мнЪн!е, не упускаетъ слу- 
чая ъ своё уважеше философии. Тацитъ, наоборотъ, 
сторо ‘я оть нея и не скрываеть своего недовфря. Онъ 

1) лиг!с., 8; рег! биз о `зеци: оги@ в озаие ца 
Вопевв ш1зсеге. ' 

2) АкгЕс., 42. Не безъь основашя онъ вопоминаеть въ другом 
мость, чт» ве были соучастниками жестокостей Домищана: тох по- 

э1гае Чихого Но ута1ам 11 сагсегош шапивит. д. Та- 

кимъ образомъ, обвиняя самого себя, онъ оставляетъ за собой право 
напомнить многимъ иаъ тЬхъ, кто громче вефхъ кричить противь ми- 
нувшаго порядка, что они терифливо сносили его, пока онъ суще- 

етвовалъ. 
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открыто заявляетъ, что „не подобаетъ римлянину и сенатору 
имЪть черезчуръ сильное приетрасте къ ней*, — а зани- 
мающихся ею обвиняетъ въ неумун!и соблюдать мЪру '): онъ 

находить, что громкимъ именемъ философа бездЪльники 
часто прикрываютъ свою лЪнь °). Самыми знаменитыми 
представителями въ этой области онъ далеко не очарованъ. 
Къ СенекЪ онъ вообще относится довольно сурово. Дуже 
'Тразея не избЪгаеть его упрековъ '); онъ весело потЪшае 
надь добрякомъ Музошемъ Руфомъ, который имЪлъ 
рожность ораторетвовать о мирЪ между двумя 
готовыми къ бою, и, чтобы спастись, вынужденъ ы 

ь“ 7 

о 

скорфе прекратить эту несвоевременную мо] о, 
что Тацить принадлежалъь къ числу люде орые “9вви- 
няли философовъ въ томъ, что они Жося 'ИЧескую 
борьбу слишкомъ много упрямства еслев1я* Что ка- 
сается до его самого, тоего стре 
и роль, которую онъ хоче 
„Попытаемся, — говорить онъ, 
сопротивлешемъ, которое 

озвышенны, 
ьно скромнЪе. 

нй путь между 
бя, битъ, и раболЪи- 

ствомъ, которое себя по: одинаково свободный 
и оть униженя . Удержаться на такомъ 
пути было труде нЪ; это сдЪлалось легче, 

а тронъ вступила честность. 
всЪ желаня Тацита и отняло 

бо въ будущемъ °). Восторженныя 
нъ привфтствуеть „зарю счастливаго 

ь, МХ, 12: з16Ё: вацзаш рег! си! Тест, себег1 

таро № 11 Бега; поп ргае Бот Ь 

1) НУвЕ, 11, 51. 

5) Апв,, 1\, 20. 
8) Тацить какъ будто видълъь гаранию благополучы Рима въ 

томъ факт, что императорская власть не стала вполн® насльдетвенной 
и что, обыквовенно, царствующ императору избиралъ своего преемника 
и усыновлялт, его. Онъ заставляеть говорить это Гальбу (Н18®., 1, 16). 
Того же мнвныя держится и Плиш!й (Рапех., Ти), НесомнЪнно, что 

изъ Антониновъ единственнымь сквернымь государем, наслЪдовав- 

шимъ своему законному отцу, быль Коммодъ, сынъ Марка Авремя. 



вЪка“ '), доказываютьъ, что онъ, наконець, дождался правле- 
ня, которое могь предпочесть всмъ другимъ, и что при 
самыхъ дурныхъ императорахъ его желашя и мечты не шли 
дальше того, чтобы на престолъ взошелъ хоропий государь. 

Ш. 
Ювеналъ. — Трудность его характеристики. — Что онъ самъ разоказ 

ваеть намъ о своемъ положеши и состояни. — Гнъвъ на аристокраио, 
'дурно принявшую его.—Ювеналъ-—живописець маленькихъ людей. 

Однако же, именно въ первые годы этого сл 

царствован!я, которое съ такимъ энтузазмомъ при 
Тацить, въ то самое время, когда Римъ насл 
извъетнымь ему до твхъ поръ счастьем, на ся 

въ ЭТоть 
Эрве 

Ювенала, съ неслыханной рЪ: го своихЪ 
современниковъ и старающ: что никогда 
еще человЪчество не был жалко и без- 

нравственно, какъ именно въ 
для насъ загадкой. Если ит®, “что онъ жилъ при 
Траян и Адра поносилъ тотъь самый 
вкъ, которы сили похвалами, то не- 
легко объясни ь и понять его гнфвъ. По- 
чему Ювеналъ 
рта ‚ онъ или они? Кто же вводить 

юбразилъ намъ ее въ такихъ отталкиваю- 
Таковъ самый важный изъ воъхъ тЪхъ 

8" возникають при чтени латинскаго 
Конечно, интересно изучить Ювенала, какъ 

писател” и поэта, но еще боле важно понять его, какъ 
человъка и моралиста“). Веф признають его таланть, но 

*) АкгЕе., 2 2: Беда звЕш! зас Е огЕц. 

*) См. интересныя главы, посвященныя Ювеналу у Низара въ его 
Вешаев зиг 1ез робёез 1аё1шв 4е 1а 4ёсафепсо. Никто ‘ие 

объясниль лучше этого автора тешя сатирика съ его велиемь и 

слабостями; до Низара обычно донольствовались нфскольвими туман- 
ными похвалами, отъ же, путемъ глубокаго апализа, старается опре- 

дфлить, насколько искрененъ Ювеналъ въ своихЪ стихахъ и какова 
здесь доля декламацеи. 
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его нравственный обликъ вызываеть сомнфше, а правиль- 
ность его сужден даеть поводъ къ разногласйямъ. Отсюда 
и первый вопросъ, который приходить въ голову при чтеши 
Ювенала: въ какой степени можно ему довфрять и имЪеть 
ли онъ право подрывать всЪ свидфтельства истори? На 
этоть вопросъ мы и попытаемся прежде всего отвЪтижь. 

Всяк разъ, когда человькъ присваиваеть себЪ п\аво 
судить своихъ современниковъ, необходимо поступить \ъ 
нимъ такь, какъ поступають ‘со свидфтелемъ на 
чтобы опредълить, какую цфну имфютъ его 

нужно узнать, каковъ онъ самъ. СилЪ его облиен с 
вЪтотвуетъ ли строгость его личнаго повел 0 

ествей®му 
ден? 

ложенъ ли онъ по своему происхожденю и 
положению къ строгимъ приговора В) никами? 
Не мститъ ли онъ имъ, прик забит: авствен- 

Ч обиды? На 
та. Бографя 

иное событе въ 
ергся за слишкомъ 

въ частностяхь 
о въ точноети, при 

оизошло. Если, восполняя 

молчан!е его б10крафо ратимся къ самому автору, 

полученнымь результатомъ; 
ть говорить о себЪ. А между 

тириковъ было въ обыча№ выставлять 
знь Люциля — говорить Горащй — вы. 

Нроизведешяхъ, какъ на картинЪ“ '); самтъ 
Авимаетъь насъ часто своей особой, и не 

стйхотворешямъ возстановить всю истор 
Ювеналь скромнЪфе или, можетъ быть, осто: 

рожнЪе’ ихъ и рЬдко показываетъ себя публикЪ. Каковъ.бы 
ни былъ мотивъ этой сдержанности, она, во всякомъ случаЪ, 

оказалась выгодной для его славы. Рёдко случается, ‘чтобы 
откровенное выставлеше сатирикомъ своей личности не’. по- 
вредило внечатльн!ю его проповфди; въ самой безупречной 

жизни всегда найдутся слабыя стороны и недостатки, во-_ 

большую часть вопросовъ 
Ювенала очень мало извЪс 
его жизни,—‘изгнане, кото 

рЪзк тонъ своихь сати 

совершенно раз 

\) Гораций, Зав И, 1, 34. 
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торые недоброжелательная молва готова подхватить и пре- 
увеличить, ибо тотъ, кто требователенъ къ другимъ, есте- 
ственно и къ себЪ вызываетъ строгое отношенше. Всякй 

можетъ спросить, почему у сатирика такъ мало снисходи- 
тельности къ современникамъ, если онъ самъ нуждается 
въ ней, и по какому праву, будучи самъ не безъ т 

онъ безпощадно ихъ бичуеть? Тщательно умалчивая о 

Ювеналъ избЪгнулъ всъхъ этихъ упрековъ. Такъ ка 

жизнь его очень мало извЪстна, то ничто не мыш: 
читателям его измыслить такую бюграф!ю сатири 

вполнЪ соотвтетвовала бы выражаемымъ имъ 

и вообразить его себЪ не такимъ, какимъ онъ 6 

онъ долженъ былъ быть. Такимъ образомъ, 
ность способствовала его величию. Фука, 

мрака, чтобы бичевать преступное общ ‚ стала“казаться 

чЪмъ-то необычайнымъ и зло 
обыкновенный сатирикъ, ов 

значительной степени подр гЪ торитетъ, — это 
какъ будто сама сатира лауза ® ганную нраветвен- 
ность и добро, ы 

Необходим е влечь автора изъ мрака 
и Учъ свЪта на эту усколь- 

А я Ювеналь и старался гово- 

ньше, однако, въ его произве- 

ч%бхожи собрать; по нимъ мы узнаемъ прежде 
В его общественное положенше и имуще- 

не. Оть его бюграфовъь мы знаемъ, что 

или премнымъ (а1итпи$) сыномъ одного 
жа тутценника изъ Аквинума'). СлЪдова- 

тельноъветупая въ жизнь, онъ долженъ былъ имЪть хоропия 
средства, а изъ его послЪднихъ сатиръ, написанныхъ въ 
старости, можно заключить, что онъ не расточилъ состояшя 
и подъ конецъ жизни. По случаю возвращеня одного изъ 
своихъ друзей, котораго онъ считалъ погибшимъ, Ювеналъ 
принесъ въ жертву двЪ овцы МинервЪ и теленка Юпитеру. 
„Воли бъ я быль богаче, — добавляетъ онъ, — если бы мое 

1) Различныя бюграи Ювенала собраны Отто Яномъ въ его пре- 
красномъ надан!и сатирика. ь 



и 

состояне соотвЪтствовало бы моему чувству, я къ жертвен- 
нику притащилъ бы жертву жирнЪе Гиспуллы, откормлен- 
наго на Клитумнскихъ пастбищахъ быка *).^ Однако, жертво- 

вать овецъ и телять тоже чего-нибудь должно было стоить: 
далеко не каждый былъ въ состоянйи это сдфлать. Марщалъ, 

напримЪръ, былъ принуждентъ искать другого способа вы- 
разить свою благодарность богамъ. Въ другомъ сть 
Ювеналъ описываетъь обфдъ, который онъ собирался ь 
своимъ друзьямъ. Онъ подчеркиваетъ, что обфдь е 

далеко не роскошенъ, и, пользуясь случаемъ, п 
на смЪхъ 0езумныя издержки вельмож свое в 

Его меню, однако, не такъ ужъ тоще. „Я бы: 

крес’ ей 

„ е 

провизей на рынокъ, — говорить онъ;— ре 
Тибура доставять |мнф жирнаго к8влен 0 ИА ще не 
щипаль травы, потомъ спаржу затЪ ьвф Ч снесен- 
ныя, еще не успъвиия остыг ца, и тьхъ 
куръ, которыя ихъ снесли ви адъ, сохраняе- 
мый цфлую зиму въ томЪ мъ онъ былъ на 
своей вЪткз, груши изъ Г ри и въ тьхъь же 

корзинахъ душистыя аблки, же Пиценскихъ* *). 
кШ обфдъ; Горацш уго- 

щалъ своихъ\ дз роще. Нужно прибавить, 
что и приелу а меню. Конечно, мы не най- 
демъ у Ювен орецкихъ, какъ у Тримальхюна, 
настоящих ис№вт\ своего дЪла, которые кушанья раз- 

Во рабовъ: „Оба мои служителя одЪфты 
кими и незавитыми волосами, причесаны 
ого торжественнаго случая. Одинъ изъ 

оего’пастуха, другой сынъ погонщика воловъ; 
веть по своей матери, которой давно не видалъ. 

Он нальеть тебЪ вина изъ виноградниковъ своей родины, 
съ тЬхъ холмовъ, у подножья которыхъ онъ когда-то игралъ: 
вино и виночершй съ одной и той же почвы“ *). Итакъ, у 
Ювенала есть собственный пастухъ и погонщикъ воловъ; 

онъ выписываеть козленка изъ Тибура, конечно, изъ какого- 

1) хи, и 
21 Х1, 14. 
3) ХЬ 150. 

и 
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нибудь принадлежащаго ему помЪфстья; вино у него изъ 
собственныхъ виноградниковъ. СлЪдовательно, ему не было 

нужды жить попрошайничествомъ, какъ большинство его 
литературныхъ собратьевъ; ему не приходилось дЪлить пе- 
чальную участь, напримЪръ, Рубрена Лаппа, который дол- 
женъ былъ заложить свою пьесу „Атрей“, чтобы купить 

себъ плащь, или Сташя, который умеръ бы съ голода, 
бы актерь Парисъ не купилъ у него „Агавы“. Но Ювен 

все-таки не считалъ себя богатымъ и охотно прич 
себя къ людямъ недостаточным (ше 41 осгез), къ 

свЪть такъ строгъ. Не самъ ли онъ говорить, 
никто не бываетъ доволенъ своей судьбой? Въ 
пытномъ отрывкЪ, гдз Ювеналъ возстает» 
ненасытныхъ, онъ пытается установ ть т] тбфой не 
слЪъдуеть переступать благоразумному ку вЪ\его стре- 

млени къ наживЪ. Такой грани ежегодный 

доходъ трехъ всадниковъ, ковъ ренты‘). 
Это былъ довольно высок 1 вЪ 12000 фран- 

ковъ нельзя считать мале мъ обществ», въ 
которомъ люди средняг ли исключешемъ и 
которое состоял „понеровь и нищихъ; 
можно было б и меньшимъ, не пере- 
ходя въ разряд\ 6 акъ, мы имфемъ основан! 

думать, что если и не быль такъ богать, какъ 

желалъ бы, ъ ренты въ 12000 франковъ, ко- 
ь\ необходимой для того, чтобы жить 
№ки онъ вовсе не Оъдетвовалъ, и его 
мести къ числу людей, о которыхъь онъ 
аеть: „Грудно достойному человЪку со- 

н 

то обстбятельство, что по своемъ прИВздЪь въ Римъ изъ Акви- 
нума Ювеналъ совершенно не торопится избрать себф про- 
фессйю для заработка. Онъ всецфло отдался своимъ наклон-` 

ностямъ, остановивъ свой выборъ на напыщенномъ школь- 
номъ краснорЪ\Ии, которое казывалось декламащей. Стран- 
ный вкусъ для человЪка, который издали кажется намъ 

ухи, 322. 
2) Ш, 164. 



такимъ серьезнымъ умомъ! Добрую половину своей жизни 
онь декламировалъ, т. е. созывалъ въ извЪстные дни пись- 
мами и объявлешями всЪхъ римскихъ образованныхъ лю- 
дей въ нанятую имъ залу и угощалъ ихъ здЪеь выдуман- 
ными процессами, изобрьтая новые аргументы на заЪзжен- 
ныя темы. Его бюографуь увЪряеть, что онъ декламировалъ 

ради собственнаго удовольстыя (ап! сапза); но трудно\до- 
пустить, чтобы онъ предавался этому пустому занятию | 
одного только удовольствя подавать совфты Сулл 

Очевидно, онъ хотЪль познакомить съ собой п 
дЪъяеь добиться известности и заставить го, 

въ РимЪ. Достигь ли онъ поставленной ц] 

онъ путемъ этихъ школьныхъ упрёжкнену 
вътетвовавшей его таланту? 
щалъ называеть его гдф-то „к 

но, можеть быть, это лип 
комилиментовъ, которымъ н 
ченя, НесомнЪнно одно, 
разу въ перепис Г 
турное движенй 
начальную пр: 
какъ съ горечь 
нЪъкогда руку к инейкЪ; не хуже другихъ я ета- 
рался убЪд 

веналомъ*, 
ь дружескихь 
большого зна- 

е упоминается ни 
выцаетъ все литера- 

Ъ6, бросивъ свою перво- 

поминалъ о ней не иначе, 

звЪ онъ сталъ бы такъ трунить надъ 

е Фызывало у него воспоминан!е о первыхъ 

ь большим успЪхомъ. Онъ не упускаеть слу- 

ться надъ Квинтиланомъ; мимоходомъ онъ за- 

дЪваеть Изея, греческаго декламатора, который прогрем?ыть 
на весь Римъ и которому Плив посвятилъ одно изъ сво- 

1) М. Моммеень доказалъ, что нервая книга инсемъ Плин опубли- 

кована въ 97 году, до вступлены на престолъ Траяна. По всей в%роят- 

ности, Ювеналъ не написаль еще своихъ сатиръ и вичто пе мышало 
Плин!ю упомянуть его имя, если бы онъ прославился своимъ красно- 
рчиемъ. См. статью Моммеена „Жизнь Плинт я младшаго". 

2) 1. 15. 
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ихь пиеемъ. Это явное раздражене, эти язвительныя слова, 

которыя безпрестанно вырываются у Ювенала по адресу 

декламащи и декламаторовъ, повидимому, свидЪтельствуютъ 
о несбывшихся надеждахъ. Онъ началъь жизнь неудачей 
и, естественно, озлобилея противъ общества, которое не 
сумВло оцЪнить гго по достоинству. 

А между тЬмъ это общество тонко отличало вы» 
щихся людей. Ораторы, прюбрьвше извЪетность въ 

дебной или школьной практикЪ, всюду отлично прини 
Изей, о которомъ мы только что упоминали, стоя 
роткой ногв съ самыми знатными вельможами, а 
Плиня мы знаемъ, что простые философы 
лись на женщинахъ очень высокаго проие 
налу счастье не улыбнулось; нт® ни ий на 

то, чтобы ему удалось сблизиться съ $ по 

всей вЪроятности, онъ никог) альше ихъ 
передней. Нужно видЪть, судьбЪ Вир- 
гимя, мелкаго помъщика и и Горащя, сына 
раба, которые оба добили: ьства императора 
и стали чуть ли не инти ид и перваго министра! 
Ни въ коемъ сл инимать на вфру, осно- 

дто бы онъ пренебрегаль 
ставлять его себЪ однимъ 

диночествЪ, такъ какъ не замфчаютъ у нихъ 
1%. Одна пикантная нескромность друга 
ушаеть подобныя иллюзи. — Веъмъ из- 

странный обычай „милостыни“ (зротиЦа), 
значительная часть римскаго населен. 

нь, раннимъ утромъ, бВдные кщенты знатныхъ 

домовъ”выходили изъ своихъ отдаленныхъь кварталовъ, ста- 
новились у дверей богатыхъ людей и здфеь ожидали ихъ 
пробужденя. Каждый старался явиться первымъ, чтобы 
показать свое усерде въ исполнеши обязанностей. Они 
выстраивались въ рядъ вдоль стЪны, зимой коченфли оть 
холода, лЪтомъ залыхались оть жары подъ тяжестью тоги, 

1, Брузе, Ш, И, 5. 
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защищая свои мЪста оть собакъ и прислуги, пока, наконецъ, 
двери раскрывались и всъхъ ихъ поочереди пропускали въ 
атрумъ. Проходя, они отвЪшивали поклонъ хозяину дома 
который отвфчаль имъ небрежнымъ кивкомъ, а затЪмт, 
послЗ тщательной провфрки, они получали оть казначея 
по 10 сестерщи (2 франка), представлявшихъ средства, ихъ 
пропитаны. Не многимъ извфотно, однако, что и Юве 

дома богачей. Сохранилось прелестное стихотворен! 

щала, въ которомъ онъ, вернувшись, наконецъ, 

дорогую Испанию, описываетъ другу покой и сч 
рыми онъ наслаждается, и восхваляетъ тотъ ифод 
вый сонъ, которымъ онъ старается вознагра@ить\себя 
за тридцатильтнее недосыпане. Зъ обра Яинуту, 
ты, мой дорогой Ювеналъ, бводИнть безъ 

устали по шумной СубуррЪ и аны. Въ тя- 

желой тогЪ, обливаясь пот къ внатнымъ 

господамъ и изнемогаенть, вз оны большого и 
малаго Целскаго холма” \ риходилось, разу- 
мф5ется, протягивать руку 3% по. ъ, какъ дьлали дру- 

одиться безъ милостыни 
ся, вфроятно, найти себ 

эть быть ему хотВлось ка- 

я въ тоть пышный свЪть, куда 

браться; это желаше и заставило 
Б\ скукой утреннихъ визитовъ. Итакъ, 
о испыталъ всЪ ть унижевя, кото- 

сто описываеть. Онъ поднимался среди 
валея, боясь, какъ бы не предупредили 

въ 10 сестерг 
вмятельныхъ п 

кимъ-нибудь 

онъ не мобъ 

въ. то Время какъ градъ хлесталъ ему въ лицо и съ его 
жалкаго плаща текли потоки весенняго ливня“ *). Онъ вы- 
слушивалъ дерзости нахальныхъ рабовъ, которыми полны 
были богатые дома, затьмъ униженно представалъ предъ 
богачемъ, у котораго голова еще не отрезвилась оть вче- 

') Ер: г. ХИ, 13. 
2) УП, 76. 
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ралнихь удовольстый и который ограничивался тЪмъ, что 
уставлялъ на него свой надменный взглядъ, не удостаивая 
даже щевельнуть губами. 

СЁ © тезреае с1апзо Уеещо 1афеПо! '). 

Въ тая минуты больной и раздраженный, проклиная 

Римъ съ его дрязгами, Ювеналь р№ипалъ избавиться, отъ 
унизительныхь обязанностей и уфзжалъ освЪжиться, 
онъ говорилъ, въ свой милый Аквинумъ. Маленьк! го} 

докъ всячески старался получше принять его и уд ит 
У себя; безвЪстный декламаторъ въ Рим\, становиз 

важной особой, которой гордились его земляки. 
надписи мы узнаемъ, что Ювеналу поручили в 
скую должность и что онъ согласился д: 
бога Веспасана, что немножко стрино 1 
какимъ былъ онъ*). Такимъ 
у себя на родинЪ въ довольств? 

ГЪ ЖИТЬ 
два ли онъЪ 

нитой сатирЪ, 

мныя стороны 
ть самое крупное 

этими неудобствами, 

столичной жизни, онъ за 

неудобство; кто однажды поз 

въ большомъ ор! оряетъ, она привязываеть 
къ себЪ, внуш всему другому. Столичный 
шумъ и дрязги, Жихбрадощиое движеше, безпорядочная тол- 
котня, сума о 

ШЮЛ®, примужденные все это выносить, на самомъ 
т своеобразную и неотразимую прелесть, 
притягиваеть къ себф. Какъ бы горько 
тногда въ большомъ городЪ, какъ бы 

реть! Воть почему и нашему ненавистнйку Рима, мечтав- 
шему о счастливой старости гдЪ-нибудь въ глуши, „съ 

любимымъ заступомъ въ рук, усердно воздълывая свой 
маленькИ клочекъ земли“ 3), очень скоро надофдала тишина 

1) Ш, 185 (Чтобы Вейвнтонъ посмотрьль на тебя, но разжимая 
рта). 

2) Моммсенъ, 1п8с. гери! Меар, 4312. 

8) Ш, 22 
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Аквинума, и онъ сифшильъ вернуться какъ разъ въ этоть 

ненавистный городъ, чтобы снова подвергаться здЪсь 

всъмъ унижешямъ, ожидавшимъ бЪдняка у барскаго по- 

рога. 

Итакъ, у римской аристократии Ювеналъ не встр8тиль 

радушнаго према; онъ не занялъ среди нея того подоже- 
ня, какое занималъь при дворЪ Августа Гораш!, съ 

рымъ важныя особы обращались по-дружески, запробхо 
приходили обёдать въ дни семейныхьъ празднествъ, а. 
шивали его мнЪия по вопросамъ литературнымъ 
скимъ и считали себя польщенными, если поэтъ 
имъ оду или послаше. Никакихъ слфдовь падобу - 
Зости мы не найдемъ въ сатирахь Юве ы МЪ 

нфть ничего удивительнаго. Ч%м® бол № поли- 

тическая мощь римской знати, опа стала чва- 
ниться тьми мелкими отличя и ее невы- 
носимой. Метя за унижен пали цезари, 
она въ свою очередь вымещ: н1я на ОЪдныхъ 

людяхъ; въ сущности у ней ько одно право — 
надменно обращаться съ, этимъ правомъ она 

быть обиднЪе подобной 

сходить оть людей, кото- 
льности никакихъ преиму- 

оскорбляемыми. Когда высоко- 
вительную силу, оно кажется боле 

е переносить; никто не можетъ, од- 
дерзостью аристократ!и, чванство ко- 

Везсилю. Ювеналъ съ большимъ раздра- 
о римской знати. Его восьмая сатира 

‚ кажется простымъ разсуждешемъ на 
тему въ духЪ Сенеки: но уже скоро чувствуется, 

что въ’ сердц® автора проснулись старыя обиды, и вмЪето 

философекихъ отвлеченностей звучитъ страстная и личная 
нота. Этоть моралистъ — не мыслитель, который на досуг® 
безстрастно размышляеть объ общественныхь положешяхъ, 

но человЪкъ, который вынееъ на самомъ себЪ сощальное 
неравенство и не можеть этого забыть. Онъ на себЪ испы- 

талъ надменность Дамазиппа, кучера знатной семьи, кото- 
рый живеть въ своихъ конюшняхъ, „приносить охапку сЪна 

надменности, 
рые не имЪ®ю” 
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и насыпаеть ячмень своимъ лошадямъ“ '); онъ помнить 
Лентула и Гракха, простыхъ шутовъ и гладаторовъ; онъ 
слышалъ, какъ молодой фатъ, гордивиийся своими фамиль- 

ными портретами, обращается къ бфднякамъ: „Вы, жалкая 
голь, подонки нашей черни; никто изъ васъ не знаетъ, изъ 
какой страны вышелъ его отецъ. А я — я происхожу оть 
Кекропса“. — „На здоровье, —- отвфчаеть ему сатирик® 
величайся сколько влЪзетъ своимъ высокимъ происхожде 

шемъ! И все же только среди этой самой черни т 
всего найдешь римлянина, который своей рЪчью : 

на судЪ благороднаго невЪъжду; изъ этой презрЪ 

выходить юристъ, который умЪфеть распутат 
кона; изъ нея же набираются наши моло, 
даты, отправляюнцеся на берега Ефрат: 
чтобы тамъ, подобно орламъ, & 

ными народами. А ты — ты... п 
ничего. Ты напоминаеиь 
единственное твое преимуще 
а ты —ты живой болван 

вскрываютъ эти слова и 
вызванная ВЪ и т 
скаго общест 

ему доступъ и 
нули дверь. 

съ мраморный, 

затаенной злобы 

ещемъ къ нему великосвЪт- 
долженъ былъ открыть 

ен\е передъ нимъ захлои- 

рпимъ обществомъ, Ювеналъ прим- 
Онъ самъ знакомитъ насъ съ нЪкото- 

нь странная для того, кто главную свою 
проповЪфди добродфтели. Не будемъ го- 

не говорила противь Ювенала. Маршалъ‘былъ такъ остро- 
уменъ, его разговоръ былъ такъ увлекателенъ, въ немъ было 
такъ много огия и изящества, что ради обаянйя его таланта 
можно было легко простить ему его лекомысленное поведе- 
не и шаткость нравственныхъ принциповъ. Мы говоримъ 

1] УШ, 15+ 
2) УП, 44. 



здесь главнымь образомъ о тЬхъ, къ которымъ Ювеналть 

обращается въ своихъ салирахъ; это вовсе не вымышлен- 
ныя лица и Ювеналъ относится къ нимъ, какъ къ пряте- 
лямъ, съ которыми постоянно проводить время. Самый по- 
рядочный изъ нихъ это — Умбрищй, нищИ-поэтъ, который, 

чтобы не умереть съ голоду въ РимЪ, перебрался въ Кумы 
и всю движимость свою уложилъ въ маленькую ру“ 
телфжку '). Но что сказать объ остальныхъ друзьяхь Ю 
нала! Одинъ искатель любовныхъ приключенй, изв” 
развратникъ (тоесвогим по1551м43), кото) 
разъ приходилось прятаться въ сундукь при нео 
возвращени мужа *); другой — безстыдный п 

рый за даровой обЪдъ готовъ на всевозмож 
который сносить ругань лакеевъ, Фнаса 
щенниковъ, грубость хозяина, дишь б [до 
кусокъ и отобфдать получше, 
ТретШ, наконецъ, торгуе 
стыдится своего позорнаго р 
дямъ обращается Ювеналъ 
вленями и воть кого он 
друзьями. Онъ \ ужнымъ скрывать сво- 
ихъ отношен ‚ До такой степени эти 
отношен!я кажущея\ех венными, Французск! уче- 
ный Низаръ зам 
твореми М | 

рис\ойность; очевидно, таковъ былъ обыч- 
3» этой компани и, по всей вЪроятности, 

еналъ привычку къ грубымъ шуткамъ и 
‹амъ. Приглашая какъ-то на обздъ одного 

Хь друзей, онъ проситъ забыть его всЪ 

рязги: „Забудь — говорить онъ ему — объ огор- 
Которое доставляетъ тебф жена, когда она вечеркомъ 

возвращается домой съ растрепанной прической, съ разго- 

рьвшимся лицомъ, съ красными ушами и въ подозрительно 
измятомъ плальЪ“ 5). Странное остроуме! Надо сознаться, 

чердакЪ “). 

нисколько не 
къ какимъ лю- 

оральными наста- 

ь, величаеть своими 

1) и. 
2) У, 43. 
8 у. 
и) 1х. 
3) ХЬ 186. 
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что едва ли отличалось воспитанностью и интеллигент- 
ноетью то общество, гдЪ возможны были подобныя шутки 
надъ другомъ безъ опасен!я его разеердить. 

И тьмъ не менЪе въ этомъ-то и заключается наиболве 
любопытная особенность сатиры Ювенала: она вводить настъ 
въ такой кругъ общества, куда иначе мы не могли бы чро- 
никнуть. Это сатира мелкаго люда. Она знакомитъ насъ\съ 

голодающими поэтами, профессорами безъ слушателей, адв 
катами безъ практики, промотавиимися купцами, — сл‹ 
со всзми тьми, которые терпятъ нужду и живутъ 

нищенствующими жрецами Кибелы ®)<. 

за нихъ; онъ взялъ на себя рол 
и прав- 

кругу этихъ диво описывать. Онъ посто, 
поэтовъ, которые „пишутъь во ихи ВЪ жалкой 

лачугЬ“ *); риторовъ и уч Митики, у которыхъ е 
оттягивають ихъ цичтож) кал ; адвокатовъ, кото- 
рые ждутъ успы Го ла, чтобы имЪть воз- 

можность 100 о „рычатъ, какъ кузнечные 
мфха, въ то вр а. хъ усть струится ложь“ *). 

эт Онъ самъ жил; бъдныхъ кментовъ, которые 

утромъ заявд № ъ ‘цвоимъ патронамъ „въ засаленной и 
$ зной тогф, въ худой или грубо за- 
+} онъ слышалъ, какъ они отвчали на 
что они побираются подаяемъ богачей: 

зть? Когда придетъ декабрь, что я от- 
ГВ голЫмъ плечамъ, которыя требуютъ одежды, 
ногамъ, взывающимъ объ обуви? РазвЪ я могу 

зать: потерпите, пока не вернутся стрекозы?“ °) 
Повторяю, въ этомъ и заключается главная оригинальность, 

шен 

Гр 

1) УШ, 174. 

$) УП, 28. 
8) УП, 110. 

%) ии. 148. 

5) 1х, 66 



Ювенала. До него никто на латинскомъ языкЪ не р5шался 

замолвить слово за этоть обездоленный людъ; еели бы не 
онъ, жалобы этихъ несчастныхь не дошли бы до насъ. 
Историки обычно сокрушаются только о несчастяхь вы- 
дающихся лиць; нужно быть сенаторомъ или всадникомъ, 
чтобы удостоиться ихъ сочувстия. Сострадаше Ювенал 
скается гораздо ниже. Когда онъ описываеть обществе: 
бъдетвя, онъ всегда становится на точку зрёшя бЪдняко 
Онъ проникается воЪми ихъ предразсудками и пер 
ихъ жалобы; онъ на все смотритъ ихъь глазами и @б 
вается въ особенности на то зло, отъ котораго 
ютъ. Въ своей первой сатирЪ, гдф съ так 
развертываетъ передъ нами картину поро 
мени, Ювеналъ нападаеть на бог®ыхъ 
что они растрачивають свое соктояще с] 

воегдивре- 
кФза то, 

то, что 
они растрачивають его только Развратные, 

скупые, одинок, они нех Тоновъ, чтобы 
ть помогли имъ скорЪе раз ‚ стало быть,— 
восклицаеть Ювеналъ, — не, льше паразитовъ, 
пи Низ ам рагаз! и ТГ восклицан!е словно 

исходить прямо Этихъ Неволовъ, Умбри- 

щевъ, Требе венность не пострадаетъ 
отъ того, что у остыдное ремесло; но что же 
будеть съ тм, 
налъ вошел. 

есь любопытныхь мЪ%сть, въ которомъ 

оЗазилось влян!е его кружка, это именно 
акъ яростно нападаеть на грековъ. Съ 
ожетъ показаться, что здЪсь проявился 

й патйотизмъ. „Гражлане, — говоритъ онъ тор- 
жестввынымъ тономъ, — я не въ состоян!и перенести, чтобы 

Римъ сТалъ греческимъ городомъ“ 2). Такъ и кажется, что 
это слова цензора Катона. И сколько критиковъ попалось 
на эту удочку. Они приняли всерьезъь павосъ Ювенала и 
вообразили себЪ его однимъ изъ послфднихь защитниковъ 

пащональной самобытности римлянъ. Это’ величайшее за- 
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блужден!е: подкладка раздраженя Ювенала вовсе не такъ 

возвышенна, какъ полагають; его гнЪвЪ основывается просто 
на соперничествЪ паразитовъ. Старый римск@ клентъ, при- 

выки!й жить щедротами богачей, не можеть переварить 

одной мысли, что его мЪето займеть иностранець. „Итакъ, 
онъ будеть подписываться раньше меня, займеть за стодомъ 
почетное мЪето, этоть пронырливый бездфльникъ, занекен- 

ный къ намъ вЪтромъ вмЪсть съ фигами и черносливомь! 
Ни во что, стало быть, не ставится теперь, что челов 
двтетва дышалъ воздухомъ Авентинскаго холма т 
плодами Сабины!“ '). Не правда ли, странный взрёвъ 
нальной гордости! Можно подумать, что пра 
трону и жить на его счеть является такою ивиией, 
пробрЪтаемой происхождешемъь и м ‘т@ьства, 

какъ право вотировать законы коцсуЛьвъ. Въ 
сущности, его возмущають которыми 
пользуются греки; онъ са; ихъ перенять, 
если бы сумЪлъ. „Я могь бы же ихъ, — гово- 

мъ вру“ *). Какъ 
шемъ съ этимЪ ‘лов- 

„Грекъ родится актеромъ: 
УЪяться еще сильнЪе, Вели 

патронъ просле\ит рыдаеть наварыдъ; хотя и 

рить онъ, — но они умЪют. 
теперь бороться у 
кимъ и пронырл 

не станеть нЪе. Если зимой вы скажете, 

что озябли, нно укутывается въ мЪховой плащъ. 

Не что вамъ жарко, у него съ лица поть 

ъ® ). Римлянину до такого искусства не 

онъ ни трудился, онъ все-таки останется 
неуклюжимъ: таковъ ужъ его природ- О ро 

%. иткомъ жадно; сколько бы онъ ни унижался, ему 
ать оть грубости и безцеремонноёти, которыя шо- 

кирують; онъ не еумфеть внести въ свою унизительную , 
службу ни изящества ни изобрЪталельности. Поэтому, разъ 

иатронъ отвфдалъ греческаго мастерства, испробоваль какъ 
тонко грекъ льстить его прихотямъ и какъ ловко потвор- 

1) Ш, 31. } 
2, Ш, 92. | 
2), ИЬ, 100. 
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ствуетъ его вкусамъ, то ему уже трудно довольствоваться 

тяжеловЪенымъ римскимъ клентомъ. „Борьба неравна между 

нами, — съ грустью замъчаеть Ювеналъ;—у нихъ слишкомъ 
много преимуществъ“ *). И хоть бы они позволяли ОЪдному 

кленту примоститься на кончикЪ стола и время оть вре- 
мени забавлять присутствующихъ острымъ словцомъ, съ 
„крвикимъ запахомъ родной почвы“, но нЪ®ть, они хоть 

завладть цвликомъ воъмъ домомъ. „Римлянину нЪть б9- 

лЪе мЪста тамъ, гдЪ царитъ какой-нибудь Протоген и 
‚филь или Эримархъ. Они терпЪть не могуть 

желая всецвло завладьть патрономъ. Достато н 

ихь слова, и всямоя прежняя служба будеть Ючит@щьс 
„ ВЫ. ый во что и придется убираться“ *). И воть 

изъ барскаго дома, печально бред@Фь к с дному 
столу, облизываясь при воспоминани еныхъ блюдахъ, 
которыхъ онъ лишился *). Та ичины раз- 
драженйя противъ грековъ, ый часто слы- 
шаль, какъ римске кменты оего голоднаго 

объда, правдиво передалъ ен!е. 
Объединить всЪ эти, п 

аздо легче будеть понять 

всего сказаннаго мы заклю- 

оимЪъ краснорфчемъ мраморные залы 
Зы узнаемъ, что онъ не былъ привять 

‚ какъ ни стремился, повидимому, туда 
нъ дружилъ съ весьма подозрительной 

нной ему порядочности; однимъ словомъ, выражаясь 

современнымъ языкомъ, это былъ неудачникъ и челов®къ 

1) Ш, 104. 
3) Ш, 118 
3) Такъ именно описываеть въ одной ателланЪ Помпошй торе 

паразита, котораго не пригласили на обфдъ;: $51 эиш пешо уосаё, 

геуог{ 11 шоезфив а@ шаепаш м!зег (Риббекь, Егавт.. 
сош!е. Помповй, 91). 
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неудовлетворенный. Эти данныя, нужно сознаться, не могли 
сдЪлать изъ него уравновъшеннаго поэта и безпристрает- 
наго сатирика. 

1\. 

Почему Ювенатъ ваялся за сатиру.—СлЪдетв переворота, низверитаго 
Ломищана, — Неопредъленность политическихь убъжденй Ювена №. 
Рвзюш отзывы о прошломъ, — Его нападки на всовременпиковъ. — 

расположене къ ереднему классу и народу. — Онъ домогается имщер: 
торекихъ щедротъ дин писателей. 

Ювеналу, ни разу какъ слфдуеть не объясни 
онъ бросилъ прозу и какъ ему пришла мы 
стихи. Онъ туманно приписываеть это неожфдамное ы- 
те своего призван я тому негодовайю, 
немъ зрфлище пороковъ и смЪ 
общества. „Когда я вижу, ка 

щевъ меркнеть передъ ми: одимца, кото- 
рый когда-то во дни моей ю своей бритвой 

по моей бородЪ; Ч етск оборванець 

гордо несеть на 
не писать сатир 
которое во мн 
какъ какой-ни 

загроможда: 

при видЪь 

ихъ патри- 

зобразить то бЪшенетво. 

итъ меня, когда я вижу, 
обравийй своего питомце» 

своихъ кментовъ... Можно ли 
ца не остановиться туть же на пе- 

вЗмть въ руки свой таблички и внести 
човищныя безобраз!я?“ 1). НесомнЪнио 

ала вполнф законно, но почему же оно 
поздно? Ему было около сорока лЪть, 
написать свои первыя сатиры. НЪгь 

дощли до насъ, — которая бы восходила раньше времени 
Траяна. Неужели же при ДомищанЪ не было развратни-, 
ковъ и воровъ, или тогда Ювеналъ еще не надумалъ воз. 
мущаться ими? Надо предположить какя-нибудь особыя 

обстоятельства, задъвийя его за живое и пробудивиия его 
таланть; иначе мы не поймемъ, почему онъ вдругъ разго- 

1) 1,55. 



рячилея въ такомъ возрастЪ, когда обыкновенно всЪ силь- 
ныя страсти улегаются, и почему къ сорока годамъ, когда 
умственныя привычки людей оказываются сложившимися, 
онъ неожиданно перемфнилъ прозу на стихи. 

Такимъ искдючительнымъ событемъ несомиЪнно былъ 

тоть внезаиный переворотъ, который освободилъ имщерю 
оть Домищана. Ръдые государи внушали такую ненависть, 

какъ Домищанъ, хотя на первый взглядъ онъ и каже 

не хуже другихь; но для объясненя этой усиленной 
висти нужно припомнить, что отъ Тиберя до Неро. 
такъ сказать, не могь передохнуть; тирашя дл 

клись. Воцареше Веспадана измЪнило это н: 

казалось, что тяжья времена импеМ®и н 
будущее смотрВли съ надеждой, Сно 
къ благосостоянию, къ безопасен: 

нымъ удобствамъ, которы 
что кажется уже невозможны 
станв и Тить никто и не мена Тибермя или 
Нерона могутъ опять в Между тЬмъ въ лицЪъ 
Домищана соед иАтйрана; онъ какъ будто 

ь и поставилъь себф цВлью 

явилась тьмъ болЪе невы- 

носимой, чвмъ о жиданнЪе. Домищана ненави- 

дъли и за соЗер имъ злодЪйства и за разбитыя 
ь шемою злобою только и можно объяснить 

Жргь, который охватилъ всЪхЪ при извЪ- 
можно судить объ этомъ по письмамъ 
оворить онъ, — стоялъ смъшанный гулъ 

мъ жизнен- 

естественно, 

петалиу по вечерамъ они принимались разыскивать раздра- 
женныхъ ими людей и униженно заиск№али передь ними, 
чтобы ихъ задобрить; но не такъ-то легко было добиться 
прощеня. Молодежь, вступившая въ общественную жизнь 
со смерти Веспасана, вЪрившая въ свои силы и возлагав- 
шая падежды на будущее, была въ течене цЪлыхъ пятна- 

$} Ер!1з, [Х, 13: таеопаво фиг аодие с1аштоге. 
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дцати лЪть деспотизма обречена на безмолье и бездЪя- 

тельность; теперь она радовалась, что у ней развязаны, 
наконецъ, языкъ и руки, и готова была метать грэмъ и 
молнйо противъ главныхъ виновниковъ прошлаго. При та- 
комъ пробуждеши свободы, исторя и ораторское искусство 
тоже оживились. ФаннШ писалъ похвальное слово же: мъ 
Нерона 1); Капитонъ собиралъ своихъ друзей и читалъ \мъ 

бюграф!и знаменитыхъ людей, погубленныхь Домицномъ 
Совершенно естественно, что и поэзя испытала на се 
стве этого всеобщаго подъема. Въ своихъ первыхь 

Ювеналъ говорить о смерти Домищана, какъ о 
событи; онЪ были написаны сразу же посл 

избавившаго Римъ отъ тиран!и,— въ сам 

общато возбуждешя и толковъ, к®торы гр®жкдали 

себя за пятнадцать лЪть молчащя. Так разомЪ, можно 

предположить, что ненависть шила Юве- 
налу первыя его стихотворфыя. него были и 
свои личныя причины ненавйщьть 7 
ютъ, что при ДомищанЪ в о зу Ювеналъ быль 

сосланъ °). Понятно, что, ввеобще нвлене, въ связи съ 

личною обидой, ‘особенно воэбужденное 

настроенше эт. такъ что самая пламен- 
ная проззичес ‚ уже слишкомъ слабой для 
выражен я ки 1% негодованя. Въ то же са- 
мое время \и же впечатльшями Тацить высту- 

Сщакь Ихторикъ, со своею бюграфей Агриколы. 

хвеликихь писателей очень сходна: оба 

изни провели въ занятяхъ, не создав- 
оба были выведены на свой настояпий 

турныхЪ занятШ, въ которомъ они сразу проявили необыкно- 
венное мастерство и которое должно было ихъ прославить. 

*) Плиня, Ер!з&, У, 5. 

2) Плинш, Ер1з,, У, 12. 
3) Такъ думаеть Фр. Германиъ, который и выразилъ съ большой 

убьдительностью свое миЪн!е въ предислови къ своему изданю Юве- 

нала (изд. Тейбнера). Много въроятнЪе, однако, что Ювеналъ былъ со- 
сланъ лишь въ концЪ своей жизни, при императорЪ Адр!авЪ. См. пре- 
диелов!е Вейднера (Тнуепа! 1 зав, Лейпцигъ, 1873). 
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Сатира Ювенала, возникшая изъ политическаго пере- 
ворота, естественно, должна была носить политичесый ха- 
рактеръ. ДЪйствительно, она много трактуеть о собыяхъ 
современной или недавней жизни и свободно высказываеть 
свое мнЪше о людяхъ и событяхъ. А между ТЬмъЪ, если 
спросить себя, прочитавши Ювенала, къ какой парти онъ 

принадлежитъ и какой формЪ правленя онъ отдаетъь пбед- 
почтен®, то отвЪть окажется довольно  затруднителе! 
Очень легко сказать, конечно, подобно Виктору Гюг 
въ ЮвеналЪ жиль „старый свободный духъ отоше, 
вЪчность республики“ (]а у1е е аше 1Ьт 
раь!14нез$ шог!е5), но если попробовать то 

то здЪеь-то и начнутся затрудненя. НЪтъ 
у Ювенала, изъ которой можно бы бы нИ®остью 

заключить, что онъ былъ ресыублик . Чтобы имЪть 
право утверждать это, прибЪг натянутымъ 
соображещямъ. Въ одномъ Ювеналъ жа- 
луется, что патронъ угоща, ей прокисшимъ 
и прогорклымъ виномъ, м къ себЪ наливаеть 
прекрасныя вина, изъ ь ‚ „ть вина, которыя 
пили увЪнчанн: Бам. иди и Тразея на празд- 
никЪ вт честв\ о 4 .„Каве чудные стихи, — 

в 

ь Видалъ 3). Въ дЪйствительности, 

а росто насмЪшникъ, который не прочь 

намекнуть, что и суровые республиканцы 

оть хорошаго вина; нужно было очень 

2) 1еташе, Чиуец, зай Г, стр. 306: Чц1стзз м1 уегзия, ди! 

зци шим ИБегсае 1: Чез{ог! аш од: ишдие 1угапи! 915 

зр! гаш! 
3) Въ его книгв „Уцуёта!| её зез за! гез”. 

1) Необходимо помнить, что при дворЪ Траяна не считалось пре- 

ступлешемъ чтить память героев республики. Плиш разсказываеть, 
что Титин Капитовъ открыто держалъ у себя изображен Брута, 
Касс!я и Катона, сочиняя въ честь ихь стихи (Еруз, 1, 17). 

18 
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Мы не придаемъ также большаго значення и тЬмъ 
восхвалешямъ прошлаго, которыя часто встрьчаются у Юве. 
нала. Это было въ обычаЪ того времени: у веЪхъ морали- 

стовъ постоянно на язык® сожалЪя о прошломъ; даже 
сами императоры въ своихъ укалахъ цитировали трогатель- 
ные примёры Фабрищевъ и Цинциннатовъ, когда хохВли 

упрекнуть своихъ подданныхь въ недостаткВ добродЪтёли. 
Въ такомъ же смысль и Ювеналъ говорить о стаи рес- 
публик; онъ охотно вспоминаеть о тогдашних е 
стяхъ, восхищается чистотой нравовъ, простотой о’ 
и умВренностью въ пищЪ. Роскоши своего врем 

утонченностямъ комфорта и изящества онъ о 
тивопоставить картину“старинной семьи; по. 
которыя копаются въ пыли, устала® оть й 
мужа, который набиваеть себ’ 

въ уголкЪ, и около него жену, 
онъ, — кормящую грудью с 
Лесбя, какъ мало похожи 

вы, которыя затуманиваете глазъ ради того, 
чтобы оплакать в Ювеналъ смотритъ 
на прошлое скорфе Учьмъ какъ политикъ, и 
онъ сожалЪе’ ше объ античныхъ добро- 

ку, какъ п 
‚ Цинтя или 

юю матрону/— 

дътеляхъ, государственномъ  строЪ. 

[о] перекур: ни онъ говорить только одинЪ 

разь и съ мъ легкомыслемъ: „съ тВхъ поръ, 
какъ ольше своими голосами, это значить: 

мы перестали быть свободными и вы- 
истратовъ* *). Надо признаться, что эта 
а, вовсе не свидЪтельствуеть объ особенно 

в Ли но республикЪ: 
‚ если симпаи Ювенала не представляются до: 

сталочно ясными, зато онъ совсфмъ не скрываетъ своихл, 
антипатй. ИзвЪстно, какъ рЪзко онъ отзывается о госуда-' 
ряхъ, управлявшихъь Римомъ послЪ Августа. Нельзя ли 
въ этомъ видЪть надежный показатель его политических 

4 

мнЪнШ, и не въ правЪ ли мы отсюда заключить, что чело- 
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вЪкъ, такъ отрицательно относящся къ императорамъ, 
есть рьшительный врагъ имперш. На первый взглядъ такой 

выводь можеть показаться вполнЪ естественнымъ. Государи 
одной и той же страны, управлявшие во имя одного и того же 
принципа, кажется, должны были представлять’ извЪетную 
связь между собою, и нападать на предшественников зна- 
чило бы косвенно порицать правительство. По крайней м\ръ, 
Наполебиъ такъ понималъ солидарность между государя: 
онъЪ принималъ па свой счеть похвалы, которыя вы 

вались о Карл Великомъ, и оскорблялея, если повв 
себЪ лурно отзываться о Людовикь ХУ1. Но цез 
такъ щепетильны. Каждый изъ нихъ былъ в 

‚ предшественника и часто раздфлывался 
чтобы поекорЪе занять его мЪето. Монят 

сударя не было никакого интереса о 
шественниковъ, и нападенями 
даже оказать ему услугу 1 
мени Августа, не имъвшаго 

дворный льстець Овидй и 
Цезаря '),—у имп 
гихъ, чтобы са 

а№®го го- 
) пред- 
ожно было 

ьстые. Со вре- 
того, что при- 

раздо ‘выше Юя 
бычай унижать дру- 

а ихъь счеть. Иногда 

даже они са ЭТу задачу, и недавно въ 
ТрентЬ найден тора Клавдия, ‘въ которомъ 
онъ очень в ражается о своемъ дядЪ Тибе- 

н 
считалась священной, и что можно 

иго императора, не навлекая на себя 
ущаго. Гакимъ образомъ, суровые отзывы 
мъ вовсе не могли считаться ни престу- 
простою ‘неосторожностью: то же самое 

волить себф мноме таке люди, которыхъ никоимъ 
образоМь нельзя было заподозрить въ республиканств%. 
Ювеналъ осмвлилея задёть родоначальника императорской 

| Мегам., ХУ, 745. 

2) См. Негшея, И\", стр. %. Неровъ точно также не отличался 
почтешемъ къ своим прелшественникамъ. Тацить говоритъ, что при на- 

значени заввдующихь государственными доходами онъ порицалъ импе- 

раторовъ, своихъ предшественниковъ, сом 1 изесёа 1опе ре!огит 

ре: пе1рош (Апв., ХУ, 18). ‘ , 

18* 
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династш; но еще раньше Сенека выражался о немъ не ме- 
нЪе рЪзко: такъ, напримръ, въ одномъ произведени, по- 

священномъ Нерону, онъ сказалъ, что милосерде Августа 

есть не что иное, какъ утомленная жестокость 1). Ювеналъ 

не преминулъ посмЪфяться надъ обоготворенемъ Клавдя: 
онъ острилъ по поводу того средства, съ помощью котараго 
Агриппина „спровадила его на тоть свфть“, накорми. 
отличнымъ кушаньемъ изъ грибовъ, „посл котораго о 
уже больше не кушалъ ничего“ °). Но кто же мо З 
смЪха говорить объ этомъ потышномъ божествЪ. &С 
выражается еще менфе почтительно въ своей 
сатирЪ,. написанной тотчасъ послф смерти авд ь 

разъ въ тоть моментъ, когда декреть с 'а\ возвощильь , 
Клавдя въ божеск рангъ. Весьм®вЪр Э®№ пре- , 
лестное произведене встрЪтило хороций\@ремъ ма Пала- 

го ь при чте- 
ош@ыи Ювенала къ 

тинв и что Агриппина» и Неро 

ни его. Я ничего не гов 

Домищану; при всей той безЗцощад: съ которой онъ 
отзывался © ДомищанЪ, ем а пеко въ этомъ от- 
ношени до Плин, а м Бнегирикъ поелЪд- 
няго былъ офф ть сли Плинй, произнося 

ее въ прису одиль нужнымъ сдержи- 
ваться, то знач остямъ не придавали значе- 
вя и не ставили въ\вину; очевидно, высказывая объ 
император: ь: Икъ смерти то, что всЪ думали при 
жизни; овалъ прослыть врагомъ существую- 

ли Ювеналъ гораздо дальше? Можно ли 
что онъ строгъь только къ прошлому, и 
мператоръ не подвергается оть него 

ймъ, которые онъ наносить покойникамъ? Когда 
ЮвеналЪ нападаеть на римское общество, то какое именно 
общество онъ разумЪфеть? *) Караеть ли онъ современное ему, 

1) Ра с1еш., 1, И. 
2) У1, 622, 
3) См. ВогЕнез! въ его Аппобах10 вр а б!оуепа!е (Сочине- 

ия, т. \), ГДЪ овъ пытается установить точно время, когда жили тЪ 
лица, о которыхъ говорилъ Ювеналъ, и даты событй, ва которыя онъ 

‚намекаетъ. ‚ 



общество или идетъ вглубь, пуская свои стрфлы въ обще- 
ство временъ Нерона и Домищана? ОтвЪтить на это за- 
труднительно. Ювеналъ этотъ пунктъ оставилъ въ туман 

и, повидимому, намфренно. Онъ предвидфлъ, конечно, что 

сатиры его поднимуть шумные толки и боялся послФд- 
ств; поэтому, среди своихъ смфлыхъ рзчей онъ пвини- 

малъ предосторожности и приготовлялъ себф на всжкШ 

случай лазейку. Если бы современники его разсердили: 
что онъ ихъ такъ позорить и, въ особенности, е 
императоръ, котораго обыкновенно дЪлаютъ отвЪте 
за всЪ пороки его времени, нашелъ, что краски 

сгущены, то Ювеналъ могъ бы имъ отвЪтить& ч 

относится къ другому времени и къ обще@квуу, уже 
ществующему. Въ своей первой сарь, р ыЯ®, оче- 
видно, написана въ качеств» цреди ПАСкъ нио его 
сочиненш, онъ хочетъ увфрить и его отно. 

сятся не къ какому-нибуд! 
обще ко всему человЪчеству. 

съ тЬхь поръ, какъ Дев 
голову, вс страсти, кото у“ь людей: надежда, 
страхъ, гиЪвъ, с и тревога — вотъ тотъ 
матер1алъ, изъ Котора] моя маленькая книжка" '). 

Итакъ, мы пре. дЪло идетъ о допотопныхъ 

временахъ. Однал алъ не особенно надфется убЪ- 
дить насъ В концф той же сатиры онъ самъ 
признается не удеть ходить такъ далеко за сюже- 

ть и рьчи о ДевкалюнЪ, авторъ объ- 
будетъ нападать на умершихъ. „Я хочу 

ожно сказать о тВхъ, чей прахъ покоится 

или Латинской дороги“. Но Ювеналъ 
алъ свое слово и не разъ задЪвалъ лицъ, кото- 

рыя не’улеглись еще въ свои мраморныя гробницы вдоль 
римскихь дорогь. Но любопытно, на кая хитрости онъ 
въ такихъ случаяхъ пускается, чтобы сбить съ толку чита- 
теля. Въ ХШИ-Й сатирв онъ перечисляеть ужасаюция зло- 
дфйства, которыя каждый день совершаются въ РимЪ: уб- 

ства, клятвопреступлен!я, поджоги, святотатства, отравленйя, 

лъ камни черезъ 

1) 1,30. 
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отцеубства. НесомнЪино, что рЬчь здВеь идеть о совре- 
менномъ обществЪ, — съ такимъ жаромъ можно описывать 
только собыМя, которыя совершаются предъ глазами. Но 
вдругь авторъ прибавляеть: „Все то, что я разсказалъ, 
есть лишь небольшая часть тьхъ преступлен!й, о которыхъ 
каждый день докладываютъ Галлику“ '). А мы знаемъ что 

Галликъ былъ префектомъ города Рима при ДомищанЪ. \\Мы 
воображали, что Ювеналь говорить о своемъ времени; №- 
перь эта маленькая фраза вноситъ поправку. Совреме 
Траяна и Адр!ана не могутъ жаловаться, ‘вовсе н 
идеть рЪчь: поэть разомъ перебросилъ наеъ 
вЪка назадъ. Въ сатирф противъ знати уловка 
еще прозрачнЪе. Въ самомъ разгарь излож@ы) 
безъ всякой нужды прерываеть с®ю 
„Кого же я притягиваю къ отвЪгу въ 
поговорить съ тобой, Рубеллй 
новятся втупикъ при это№ь нео 
не будучи въ состояи об ить 
сторгъ. Этоть премъ напо ет ф 
въ „Ученыхъ женщид Ах ъ* 

-.%. таторы ста- 

ННо воззванш и, 

иходять ВЪ во- 
простака Хризала 

ра: 

сестра“. 

изалъ, желая блеснуть и въ 
ны, пытается увфрить ее, что 

талько съ Белизой. Ювеналь также 

важные господа очень вмятельны 

себЪ болфе удобнаго и безопаенаго со- 
акъ Плавть умеръ полувЪкомЪъ раньше, то 
я, что онъ разсердится; поэтому, Юве-. 

влекаетъ его такъ смЪфло къ отвфту. На самомъ 
дЁлЪ, ойъ обращается, конечно, къ своимъ современникам 
и выражаеть недовольство своимъ временемъ. го, стихи, 
полны намеками на современность и еплопть да рядомъ въ 
нихъ говорится о живыхь личностяхъ *). Бичуемые имъ 
пороки онъ видить или предполагаеть въ окружающей его 

1) ХШ, 157. 
2) Боргези (Сочин., т. \', стр. 509) указываетъ на иЪъкиторые изъ 

этихъ намековъ. 
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средЪ. Когда онъ спрашиваеть: „можно ли найти вфкъ 60- 

лЪе преступный?“, когда онъ говорить: „потомство ничего 

не можеть прибавить къ нашему растлЪн!ю, бьюсь объ за- 
кладъ, что наши потомки ничего не придумаютъ новаго: 

испорченность дошла до крайняго предъла и можеть стать 
только меньше“ \), -- несомнЪино, Ювеналъ бранить и 
свой вЪкъ и ечитаеть безнравственнымь именно то о 

своего мыъшя о современныхъь ему государяхъ, то 
потому, что не ршается на это; но по тону, котор 
осужлаеть ихъ время и отзывается объ ихъ дъй@ у! 

намекамъ и умолчашямъ ясно видно, что он’ь&етав 
немпогимъ выше ихъ предшественниковъ. 

Между этими императорами ноди и №; оче- 

видно, что даже Траянъ не смябчилъ сти ЮЪенала, и 

поэть совершенно не раздфлялт» нныхЪ вос- 
клицанй, которыми, по вы 5 привЪтетво- 

вали зарю блаженнаго вЪка. разумВется, что 
Ювеналъ воздавалъ долж стоцн9"вамъ этого госу- 
даря, но съ н®которым -” Онъ едва ли былъ 

согласенъь съ Т. Зыризмъ заключилъь союзъ 
съ свободой. сущность императорскаго 
режима осталае ной: власть попрежнему со- 
средоточилась одного человЪка, и если онъ 
соглашался у енату или консуламъ нЪкоторыя 
полномч! была его добрая воля, и каждую а 

ВЗть своп уступки обратно. Жизнь про- 
прежнему руслу, только магистратамъ 
выраженю Плиня, отвести нЪсколько 

себ® „изъ этого благодтельнаго источника“ 

00$ пиоцие уеци т ех Шо Бертиззйто [отце 
Чеситгай )®). Подобныя крохи власти удовлетворяли Плиня, 
который вообще довольствовался немногимъ: онъ, напри- 
мЪръ, наивно заявлялъ, что проситъ у императора не самой 
свободы, а только вншнихъ признаковъ ея. Трудно осу- 
ждать Ювенала за то, что онъ оказался боле требователь- 

1) 1.147 
2) ЕрЕзЬ, Ш 20. 
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нымъ. Онъ имфлъ основан я находить, что даже при ТраянЪ 

свобода и безопасность гражданъ не были достаточно обез- 
печены. Политический порядокъ оставался прежний, только 
императоръ перемфнился: народное благополуче продол- 
жало зависфть отъ личности государя. Такимъ образомъ, 
Ювеналь имЪфлъ право дЪлать оговорки, говоря о Траян\. 
Но онъ этимъ не ограничивается: онъ подчеркнуто возжер- 
живается оть какого бы то ни было выраженя одобремя 
по адресу Траяна: это уже становится несправедли в 
Ювеналъ не хочеть видЪть никакой разницы ме 

влешемъ Траяна, конечно, далекимъ отъ совер 

все же справедливымъ и оставившимъ хоро: 
управлешемъ какого-нибудь Тибермя или Н 
даже кажется, что Ювеналъ готовъ\® тост 
и Нерона выше Траяна. Такъ, римЪръ, 
что никогда провинщи такъ лись, какъ 
въ его время, что приходи ЗерресЪ; что 
он% бъдны и разорены, и у ителей отобрали 

все, кромф орулия, то они гда-нибудь возста- 
нуть противъ Ру ичешя, осужденныя 
исторей *). До ржешя ихъ прочитать 
переписку, ко’ омъ Плин@ въ то время, 
когда управлялЪ, Виеи!% ъ мы увидимъ, до чего до- 
ходила посто. 
благь и бе воихъ владёнш. Онъ интересуется 

небыло боле дЪятельнаго и боле добро- 
шя о провинщяхъ, никогда еще на Пала- 
‚ такъ внимательно къ римскимъ обла- 

мъстникамъ и что лишь поздн\%е, по совъту Плотина, онъ началь къ 
нимъ относиться строже. Мы, заодно съ 4е-!а-Вегае (Езза! зиг 1е говпе 

Че Тга]ал, стр. 121) полагаемъ, однако, что не слъдуеть придавать ана- 

чен!е словамъ этого посредственнаго хроникера. Можно допустить, вЪ 
крайнемъ случа, что посл свержешя Домишана управленше имперей 
вЪеколько расшаталось; во уже въ ИЮ году, т. е. черезъ два года по 

восшёств!и, Траянъ возбудилъ дЪло противъ Мар!я Присенса, и въ это же 

время Плив@ явно хвалить императора за бдительность къ админи- 
стращи провинций (Рац. 70). 
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стямъ. Можно ли предиолагать, чтобы проконсулъ, который 
всегда чувствовалъ на себЪ это бдительное око, могъ такъ же 
свободно хищничать въ провинции, какъ это было во вре- 
мена республики, когда его судили его же соучастники въ 
преступлени, а контролировали прЁятели, на все смотрЪв- 
ице сквозь пальцы у другихъ, чтобы ихъ самихъ ост 
въ покоз. Переписка Плиня даетъ намъ возможность уз 
и полюбить этого мужественнаго солдата, дЪятельность 
тораго отличалась такою твердостью и устойчивостью, 
справедливостью и здравымъ смысломъ, энермей 
ностью. Вепомнимъ только его отвЪть Плинйо 
нужно ли наказать одного молодого человЪ 
въ оскорблени статуи императора. „Я не и: 
влять процессовъ въ оскорблеши веФичес 

женщину 
къ смерти за то, что она по: Ъться передъ 
его изображешемъ! 

Подобное различие и 
рЬзко бросается 
не обратилъ на 

комъ онъ не 

въ духЪ времени 
образомъ Ювеналъ 

ему ни однимъ наме- 
то порядки его времени 

гораздо лучше редполагая, что онъ былъ 
пре оедя Ч не имъемъ основан сомнф- 
ваться, — гдЪ Ибка’ очника его предубЪжден!я? Есть ли 

‚ которые настолько овладЪли умомъ 
позволяли ему быть безпристрастнымъ и 

\ если такъ, то каковы же были эти 
но лй думать, что онъ стоялъ за такой строй, 

ъ народъ принималъ бы видное участе? На та- 
да предположене наводятъь ть приведенныя нами 

прекрасныя строчки, гдф онЪъ, чтобы унизить аристокра- 
товъ, превозноситъ плебеевъ, утверждая, что въ нихъ на- 
стоящая сила и честь государства. Но можно ли видЪфть 
въ этомъ отрывкЪ что-нибудь, кромЪ великолЪиной вспышки 
негодовашя и вполнЪ законнаго отпора оскорбленной гор- 

1) Плинй, Ер!зк, Х, 82 (изд. Кейль). 
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дости. ДЪйствительно, требуеть ли Ювеналъь для этихь 

столь презираемыхъ знатью бфдняковъ болфе вмятельнаго 

положеня въ государствЪ? Ожидалъ ли и стремилея ли 
онъ къ новому общественному устройству, ‘въ которомъ 
больше обращалось бы вниманйя на всЪхъ этихъ людей, 
обездоленныхь и ш происхожден!ю и по состоянюх же- 

лалъ ли онъ возвращешя имъ въ атомъ строЪ поли 
скихъ правъ? Трудно этому повЪфрить, когда видишь, 
какимъ презрьнемъ, — къ сожалЪю, вполнЪ зас 
нымМЪ, — онъЪ отзывается въ другихъ мЪетахъ о 
народЪ. Это, по его словамъ, стадо потомковъ Р 
Нем *); оно всегда на сторонЪ сильнаго; онодтрек 

передъ усизхомъ и отворачивается оть из 
толпа обыкновенно бЪжить за  пбёЪди1 

тоичеть ногами лежачихъ враровъ и 
Жеердно 
на поте- 

ости, и ей 

и забавляли, — 

правителя она 
Ъ такого суроваго 

Палъ хлопоталъ о по- 
стившагося народа. 

можеть быть, къ мелкой 
свои взоры, — къ этому дЪ- 

ассу купцовъь и всякаго рода 
можеть, онъ защищалъ интересы 

пущенниковь или ихъ потомковъ, 
№ составЪ всЪхъ городовъ Римской им- 

хь въ своихъ рукахъ все богатство ихуъ. 
ихъ-онъ метилъ знатнымъ господамъ, 

я къ’нимъ съ презрьшемъ, и для нихъ онъЪ 
права участвовать въ политическихь дфлахъ 

страны.” Но здЪеь мы какъ разъ наталкиваемся на самую 
рЪзкую и странную непослЪдовательность у Ювенала: этотъ, 
ярый противникъ знати, оказывается, раздляеть самые 
закоренфлые ея предразсудки. Понятно, что въ аристокра- 
тическомъ обществЪ самымъ высшимъ принципомъ счи- 
тается косность. Т%, которые занимаютъ лучийя мЪста, на- 

ко всему остальному она рав 
требуеть только хлфба и 2 

приговора трудно 
литическихь нр 

Но если 

ловому и трудол 

1) Х. 72. 

21 
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ходять естественнымъ, чтобы все оставалось на своемъ 

мЪетв; они не жалЪють ‘насмфшекъ и оскорблешй для 
тЪхъ, кто внезапно и быстро возвышается, такъ. какъ это 
нарушаеть установленный порядокъ и создаеть имъ опас- 
пыхъ соперниковъ. По странному недоразумзн!ю, древняя 
философ!я съ удивительною податливостью сдЗлалас! 
демъ аристократи и ея мнЪнш. Подъ тмъ предлог 

ствоваться немногимъ, она стала высказываться п 
всякой дятельной борьбы за земныя блага и 1. 

чтобы каждый сохранялъ за собой то обществ 
жене, какое дала ему судьба. Это повторяют 
мудрецы, оть жившаго въ бочкь Дюгена& 

во дворцв Сенеки. Въ свое время®Гор 
дывалъ эти старыя правила; ыхъ бе: ебаня “принялъ * 
и Ювеналъ. Онъ при веякомъ поринаетъ 

тВхъ, которые стараются н го удивитель- 
не, изъ вовхъ способовъ о осуждаеть тотъ, 

который намъ представляет, оннымъ. Что мо- 
жетъ быть, каже ъ пробрЪсти себЪ 
состояше путем енными странами, под- 

куя своей жизнью. Юве- 
ъ и Горащй, не понимаетъ 

6 жилище на кораблЪ, подвер- 
} то оть сЪвернаго, то оть южнаго 

го, чтобы привезти издалека каке- 
о№ры-, и величайшими безумцами ка- 

Брые „ввЪряють свою судьбу нЪеколькимъ 

е цфнитъ.онъ и другя торговыя пред- 

м 

хающагося надъ тьми людьми, которые „беруть на себя 

подряды по очисткЪ улицъ и гаваней Рима или получа- 
ють на откупъ право похоронныхъ процессШ и вывозки 

. нечистоть“ °). Это презрьше къ торговл и промышлен- 
ности являлось насльщемъ, которое оставила старинная 
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аристокрал!я новому времени. Предразсудки часто пережи- 
вають породившее ихъ общество’ и никогда они такъ упорно 
не держатся, какъ утративши всяк смыслъ. Они укореня- 
ются, неизвЪстно почему, въ такой средф, которая живеть 
совершенно другими принципами, и раздфляются такими 

людьми, которые по своему положен и по взглядамъ, 
казалось, должны бы были быть оть нихъ свободных, Не 

имЪемъ ли мы подобнаго примфра и въ наше время, на 

въ лиц Лабрюйера, который состарился въ своемъ иди 
чальномъ положен!и не то друга, не то слуги въ 
Конде, столь сурово относившагося къ своей приблу: 
точно также раздьляеть воЪ антипаи и всю вр 

Гл 

-, 

ь 

аристократ и, которая порою казалась ему ак и 
непр!ятною. Онъ заодно съ ней ®уди нвистахь, 

„этихъ грязныхъ душонкахъ, „пропи ъ мечистотою и 
всецфло отдавшихся наживЪ + ныя финан- 

совыя спекулящи всегда вствомъ. Онъ 
краснЪфетъ отъ стыда при ви браковъ, когда 
дочери откупщциковъ вхо] знатныя француз- 
свя семьи, а вс естест роты фортуны, кото- 
рыми умные на расточителей, кажутся 
ему ‘святотатс&вомь- твецы вдругъ ожили — го- 
воритъ онъ увидЪли свои велик имена, 
свои лучиия зе 

№ до ихъ мня намъ нЪть никакого 
ены теперь, что богатство по праву при- 
предиримчивымъ, что оно вполнЪ есте- 
оть тьхъ, кто не сумфлъ его удержать, 

то умЪеть его прюбр®тать, что, замками и земель- 
одьями должны владЪть тЪ люди, которые, создавая 

свое богатство, создаютъ вмЪстЪ св тЬмъ и государственное 
достояще. Не странно ли, что все это вызываеть негодова- 
ше у такого плебея, какъ Лабрюйеръ. Равнымъ образомъ 
намъ непонятно, почему Ювеналъ, сынъ вольноотпущенника, 
такъ нетерпимо относится къ тьмЪъ людямъ, которые стара- 
ются разбогатьть. 

Если бЪдняки, въ родЪ Умбрищя или Требя, не жела- 



аб 

ютъ подвергать свою жизнь опасности въ отдаленныхъ 
торговыхъ предирятяхъ или вообще заниматься въ РимЪ 
какимъ-либо доходнымъ промысломъ, то чЪмъ будуть они 
существовать?. Имъ останется одно — по утрамъ отправляться 
къ богачамъ за спортулой, или же посл полудня 
являться къ портику Минущя за получешемъ хлЪба и масла, 

которые императоръ выдаетъ 200.000 римскимъ бЪдняк 
однимъ словомъ, имъ придется жить подачками частных 
лицЪ или государства. 

Ювеналь легко примиряется съ такого рода в 

ая протяги- 
вать руку. Ему кажется эеннымъ такое 
общество, гдЪ значительная \ 
счетъ другихъ; главная же (ри 
о прошломъ, заключается, 1 о тогда богачи были 
гораздо щедрЪе; и времена, когда давали 
безъ счета, комда п рогища) лилась рЪкой, когда 

кментовъ всег. нимали утромъ, а вечеромъ 
часто сажалицза\хо йс столь. Каке. тузы были эти 
Котты, Пизо Лейулы! „Славу щедраго благодЪтеля они 

‚ ЧЪмъ знатность происхожденя или 
Сенека достоинъ уважен!я вовсе не за 

исан1я: нужно поклоняться ему за то, „что 
подарки своимъ неимущимъ клен- 

а, почему онъ сожалЪетъ 

окровителей среди вельможь. Такъ какъ вообще 
„возлюбленная муза одаряеть больше вдохновешемъ, чЪмъ . 
одеждой“, то необходимо отыскать кого-нибудь, кто бы кор- 

миль и одЪвалъ. Къ сожалЪнию, нзтъ больше Меценатовъ. 

„ГдЪ Прокулеи, гдЪ Фаби? Котты и Лентулы не имвють 

1) у, 10. 
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преемниковЪ“ '). ЛитературЪ нечего ждать отъ богатыхъ 
людей. Иные сами вздумали сдфлаться поэтами, и когда вы 
имъ посвящаете какое-нибудь произведеше, то вместо того, 
чтобы поблагодарить васъ, какъ это принято, наличными 
деньгами, они спЪшать заплатить вамъ собственными сти- 
хами. Друг проматывають деньги на разорительныя фан- 
тази, строятъ виллы, портики, тратятся на модныхъ кумти- 
занокъь или держать у себя прирученныхъ львовъ, „камь 
будто льва дешевле прокормить, чфмЪ поэта“ *). * 
дфлать и къ кому обратиться за помощью? Для 

не существуеть сомнЪн!: если богачи ску 
смЪло протянеть руку императору. „Имперакоръ, 
рить онъ, — теперь единственная надежда 4% опора ‘лиёра: 
туры“ *). Ловидимому, такой тагь®ниче е 11$ Юве- 

налу; незамЪтно, чтобы онъ пошелъ ъ воли. 
Напротивъ, когда онъ побужда овъ доби- 
ваться покровительства и даеть въ тор- 
жественный тонъ. „Воспрян ° говорить онъ 
имъ, — цезарь смотритъ н дряетъ васъ; его 
царственная доброта ько случая обнару- 
житьея“ +). 

’ Воть как который иногди кажется 
непримиримымъ\ в] р!и, котораго намъ пзобра- 

ой съдыхъ республиканских 

дДЪл\, ошъ такъ же мало заботится 
о республикЪ. ТБ жале кленты и 
интересы которыхъ онъ зацищаеть, 

такъ высоко. Такъ какъ цфлью ихъ ме- 
> едротами другихъ, то самымъ совер- 

ествбмъ они признавали такое, тдЪ подаян!я 

налъ, ебли онъ и бываль цеумолимъ къ цезарямъ, то вовсе 

не во имя какой-нибудь политической теори; его раадрал 
жене было слЪдетыемъ не сложившейся политической 

системы, а просто желчнаго характера. Этоть человЪкъ 

г У 94. 6 3 
2) УП, 17. 

#3) Ут. , 

АЕ 30; 
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былъ, какъ мы видфли, обмануть жизнью и выбить изъ 
колеи; подобно многимъ людямъ, у которыхъ надежды раз- 

биты, гордость оскорблена, онъ потерялъ чувство’ справед- 
ливости. Не будемъ воображать его себЪ принцишальнымт 
борцомъ за народные интересы, систематическимъ и рЪши- 

тельнымъ противникомъ гнусныхъ общественныхъь поряд- 
ковъ; онъ былъ скорфе человькомъ темперамента, ч 

доктрины, руководилея скорфе чувствами, чЪмъ прин 
пами; воть почему ни одна парМя не можеть ук] т 
себя его именемъ, — развЪ лишь та, которая вЪчно%о 

лась недовольной, 

| 
` <, 

Сводка и заключеше. — Истинный характеръ опт и пр езаряхъ. 

Только что едфланный на: Л главныхъ 

{и показываеть 
наго сорлася. 

оппозищонныхь писателейАвреме 
намъ, какъ далеки они 6} 
Сколько неопредЪленности ерЪ 

мнывяхъ! Никогда нельзя 
желаютъ, потом 
потому, что © 
рый, иовидимо 
рядкЪ, когда 

для того, 
худого\00 

точности, чего они 
этого высказалъ, или 

ю. Тоть изъ нихь, кото- 
сожалЪеть о старомъ по- 

е) словъ къ дфлу, трудится не 
& вфзстановить, а наговоривши столько 

ра на мЪстЪ другого. Вея оппозищя 
шатк!й, неопредъленный характеръ: какъ 

велике писатели, она въ большинствЪ 

обдумайнаго намЪрен!я; она состоитъ гораздо больше изъ 
недовольныхъ, чумъ изъ заговорщиковъ. 

Однако, мноче утверждали и утверждаютъ противное: 
изъ фрондеровъ двлаютъ глубокихь политиковъ, ожесто- 

ченныхь враговъ, упорно работавшихъ надъ разрушенемъ 
империи. Это мнЪн!е сохраняетъ свою правдоподобность лишь 
потому, что его поддерживають одновременно дв противо- 
‘положйыя парти, которыя въ своихъ суждешяхъ обыкно- 

ы Ве ‘ сх М 

ельности въ ИхЪ^ 



венно совершенно расходятся. Друзья республики, чтобы 

найти себф предшественниковъ и усилить свои ряды, ста- 

рались установить, что всЪ недовольные въ императорскую 
эпоху раздъляли ихъ убфждены, что они были таше же 
республиканцы и имфли явную или тайную цЪль возста- 
новить то правительство, которое было разрушено зева- 
рями. Мы думаемъ, что это большое заблуждеше и вм 

съ тьмъ большая неосторожность: сторонники импер!и п 
спьшили воспользоваться этимъ, чтобы оправдать о 
кости цезарей. „Если правда,--говорятъ они,—что 1 
его преемники имфли противъ себя заговорщиков, оо’ 
женныхь противъ ихъ власти, мятежниковт 
ниспровергнуть существующий строй (а 
сомнфваться, потому что ихъ друзь® и а 
въ этомъ), то неудивительно, что он олнсь Мтакъ су- 
рово; они имЪли право и о ст аться; они 

об твеннаго спо- 

койстыя и хорошо дЪлали, о\раняя отъ бунтовщи- 
‚ ковъ. Между ними и ихъь С шла безпощадная 

борьба, а такъ ли придти къ согла- 
шеню, то они ‚ли уничтожать другъ 
друга“. Этим н\е всего пользуются въ 
въ настоящее вземя, в 1и ради защиты импери. 

это мнъне, и намъ кажется, 
на предшествующих страницахъ. 

инцишальныхь республиканцевъ было 

ноФо, какъ думають. Прежде всего ихъ 
ть внЪ Рима. Провинщи помнили еще 

имъ было до того, кому принадлежала 
императору? ОнЪ одинаково не прини- 

ней никакого учасия и при всЪхъ порядкахъ 
были повиноваться законамъ, не ими установлен- 

нымъ. Настроеше войска было не менфе опредвленно; оно 

дало цезарямъ имперю и низвергло республику. Оно не 
жалЪло о республикЪ, и говорять, что Скрибованъ, воз- 
мутивпийся противъ Клавдя, быль покинуть своими сол- 

датами потому, что его заподозрили въ желан!и возетано- 
вить республику '. Въ Рим, гдЪ господетво цезарей 

1) Дюлъ, 1Х, 15. 
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чувствовалось тяжелфе и воспоминашя о прошломъ были 
живучи, иногда иомогли сожалфть о томъ времени, когда 
народъ и сенать сами рёшали свои дла. Итакъ, въ РимЪ 

естественно было больше республиканцевъ, чёмъ гдЪ бы то 

ни было, но и здфеь они были р%Фдки. Народъ привязался 

къ своимъ повелителямъ, которые усердно старалис! 
кормить и веселить. Въ средЪ высшихъ классовъ, м 
образованными и богатыми людьми, мноме весьма охот 
предались однимъ удовольствямъ и покою; они знал 
свобода, какъ говоритъ Сенека, не достается дар 
такъ какъ они не чувствовали въ себф достал’ 
чтобы заплатить за свободу по ея стоимости, о о 

утьшились въ ея потерь. ТЪ же, которые @ос”авля за- 

говоры противъ цезарей, руковод®лись Зинимъ 
честолюемъ и стремились Ко 8 ихъ место; это 
не безкорыстные» республикан рались бы 
возстановить прежн!й образ нъ, или почти” 
одинъ, трибунъ Хереа, убив: думалъ возвра- 

тить власть сенату и наро. ол%е не существо- 
вало; что же касается сенат: ъ болфе удивленъ, 

ю ему хотЬли оказать. 

окончилась эта кровавая 
Палатинскому дворцу, чтобъ 

ИзвЪетно, 
трагедя: солда 

найти рек 'ДЬ\ ИМ 

прошо это знали, Поэтому респубдиканскя воспо- 

рашили ихъ, Имъ даже иногда доставляло какъ будто 

удовольФРИе вызывать так!я воспоминан!я. Траянъ возобновиль обра- 

щен! древнихъ монетъ, съ изображенями предводителей аристократи- 
ческой парты: Суллы, Помпея и т. д. Между такими монетами былъ и 
тотъ знаменитый динар Сепз Лип1а, на которомъ съ одной сто- 

роны были имя и изображене Свободы, а съ другой — консулъ Брутъ 
и его ликторы. „Государь, который разрЪшалъ возобновлене такихъ 
республиканскихь воспоминанй, — говорить де-Виттъ, — долженъ быль 
имъть много уввренности въ силЪ своего правительства и въ предан- 

ности своихъ подданныхь“ (Веуце 4е пиш!зша уе, 1865, 
стр. 17). 
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Правда, что даже ть, которые "ие были въ заговорЪ 
противъ своихь повелителей, не щадили ихъ на словахъ. 
„Вы не поднимете больше вооруженнаго возсташя, — гово- 
рилъ имъ Тертулланъ, — но языки ваши еще мятежны“ \). 
Повидимому, въ римскомъ свЪтскомъ кругу сложился обы- 
чай и даже создалась потребность вЪчно быть недоволь- 

насмшекъ. Но такъ какъ эта опповищя никогда не 

ходила оть словъ къ дъйстыямь и въ дЪИетвит. 

была столь же робка, какъ и невоздержна, т 
легко было поднять ее на смЪхъ. Н®которые 
историки не отказали себф въ этомъ удово. 
и эта оппозищя оказала услуги, ко®%рых 
бывать. Безъ нея не существовало б 

противъ страшнаго произвола, 
‘препятств!, былъ бы еще 
пленя ни совершались, не з 
вершить еще большия. Ник 
точно силы, чтоб 

Цезарей могло с 
достовЪрно из 

ператорской власти. 
цественное мне, и 

еоднократно сдерживало 
ихъ, Тиберш с ‚и Неронъ, послз убетва 
своей матери, воимъ страхомъ. Если же, не- 
смотря на св Быную податливость, общественное мнЪ- 

игда глухо роптать, то это случалось 
Обуждали изъ апати эти робёя возра- 

насмшки свЪтскихъ людей. Та же самая 
ерти дурныхъ цезарей указывала ихъ 
они должны были себя вести. Новыхъ 

общаго ’раболвиетва держались немного болЪфе достойно. ‚ 
СлЪдовательно, они принимали участе въ недовольствЪ 

свфтскаго общества и знали всф его обиды. „Ты жилъ, ты 
трепеталъ такъ же, какъ мы,—говорилъ Плин! Траяну: —та- 
кова была тогда жизнь всфхъ честныхъь людей. Ты по 

1) АД. паё, 1, 11: зРвоп агм 1 =, за Цеш По бцазеш рег 

тебе! 1ез езё!8. 
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опыту знаешь, какъ ненавидять дурныхьъ цезарей; ты 

помнишь еще, чего ты желалъь п что ты оплакивалъ 
вмЪеть съ нами“ '). Если вЪфрно, что воспоминан!я о жа- 

побахъ и общественной злобЪ вмЪстВ со страхомъ заслу- 
жить ихъ, утвердили Веспасана, Траяна и подобныхъ имъ 
императоровь въ ихъ честности, если они спасали. ихь 
иногда оть опасности и соблазна безотвЪтетвенной влахти, 
то нужно признать, что и такая оппозищя, какъ бы Ми 
была она мелочна и безсильна, все же принесла 

пользу. 
Привычка этой оппозищи ничего не ща 

ваться и насмЪхаться по всякому поводу, 
мысль, что она исходила отъ непримирим 
она была противъ самаго порядка. Ве 

степени глубокой и радикальной, въ 

дирчива и шумлива. Въ дЪ едовольные 
ненавидЪли личность так 
самымъ принципомъ импер!и? 
чивались тёмъ, что отыски; 

раторской же фамилш, 
маго, расхвали е а и пользовались его 
именемъ, что ретвующему императору: 
такимь именно\,0б Мрузъ и Германикъ прюбрфли 
свою популярное признать. что самый выборъ 
своихъ геро 

ибудь члена имие- 

го или болЪе люби- 

а опмозищя была монархически настроена, 

инять, какимъ образомъ нЪкоторые ме- 

писать такимъ претендентамъ намъреше 

бы счастливый случай вручилъ власть 

или его отца, то они удержали бы ее. 

Конечно, они лучше воспользовались бы ею, чЪмъ Тиберй; 

они были бы внимательнЪе, чфмъ онъ, къ желашямъ чест- 

ныхь людей, но эти желан!я были скромнЪе, чЪмъ обыкно- 
венно думаютъ. Цезарямъ не предлагали сократить «свою 
власть или съ кЪмъ-нибудь раздЪлить ее; напротивъ, весь 

хотЪли, чтобы они сохранили ее цфликомъ для укрВилешя 

1) Рапев., 44. 
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общественнаго спокойстыя. Оть нихъ требовалось только. 

чтобы они проявляли свою власть въ болЪе мягкой и гу- 

манной форм, слушали наставленя мудрецовъ, побольше 
уважали права должностныхь лицъ, чаще совъщались бы 
съ сенатомъ, внимательно относились бы къ общественному 
миЪн!ю, предоставили нЪеколько большую свободу слову и 

ь Бу, убъжденные въ томъ, что они становятся опасн\ми 
лишь тогда, когда ихъ черезчуръ боятся, скромнЪфе по? 
зовались бы своею безграничной силой, которую ни 

хотЬлъ оспаривать, смягчали бы внЪшня ея 
не показывали бы ея безпредфльности, довольсти 

сознанемъ, что на самомъ дфлЪ все зависитя отЪ 

не выставляя этого на показъ. 
Воть скромныя пожелашя оп®зиц! Витали 

такой опасной, воть каковъ былъ авлени 
идеалъ правительства, но стреми- \— 
лась въ правлене Тибер! ` этоть идеалъ К, 
не былъ безпочвеннымь мечтАщемъ: уществился при \^\ 
АНтТонинахъ. 
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